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АдминистрАтивнАя ответственность  
общественных объединений

екатерина беЛА,
аспирант 

Харьковского национального университета внутренних дел

АннотАЦия
В статье исследуются такие понятия, как «ответственность», «административная ответственность», «общественные объ-

единения». Освещаются особенности привлечения к административной ответственности общественных объединений, име-
ющих статус юридического лица, и тех, которые такого статуса не имеют. Особое внимание уделено санкциям норм Кодекса 
Украины об административных правонарушениях, которые могут применяться к юридическим лицам, а именно к обществен-
ным формированиям.

Ключевые слова: общественное объединение, административная ответственность, ответственность общественных объ-
единений, юридическая ответственность.

ADMINISTRATIVE LIABILITY OF PUBLIC ASSOCIATIONS

Kateryna BELA,
Postgraduate Student 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article explores such concepts as "responsibility", "administrative responsibility", "public associations". The peculiarities of 

attracting to administrative responsibility of public associations having the status of a legal entity and who do not have such status 
are highlighted. Particular attention is paid to sanctions of the norms of the Code of Ukraine on administrative offenses, which can be 
applied to legal entities, namely, to social formations.

Key words: public association, administrative responsibility, liability of public associations, legal liability.

Постановка проблемы. В совре-
менных условиях ключевыми целями 
административного права, как и любой 
другой отрасли права, являются над-
лежащие регламентация, реальное 
осуществление защиты прав и свобод 
человека и гражданина и надлежащая 
их защита в случае нарушений. Любой 
субъект административного права, 
в том числе общественные объединения, 
в своей деятельности должны руковод-
ствоваться законодательными нормами, 
реализовывать свои субъективные права 
и законные интересы только в пределах 
предписаний законодательных норм.

Актуальность темы исследова-
ния. Основной проблемой на сегодня 
является то, что законодательством 
Украины четко не регламентирован 
институт ответственности юридиче-
ских лиц, к которым относятся и обще-
ственные объединения. Этот вопрос 
касается субъектов ответственности, 
порядка, оснований привлечения 
к такому виду ответственности, как 
административная, а также приме-
нение к нарушителям тех или иных 
санкций. Юридическая ответствен-
ность, в том числе и административ-

ная – довольно важная составляющая 
правового статуса как юридических, 
так и физических лиц.

Вопрос административной ответ-
ственности общественных инсти-
тутов является одним из самых 
дискуссионных вопросов науки адми-
нистративного права, поскольку суще-
ствует довольно много научных под-
ходов, которые имеют как общие, так 
и отличительные черты.

Целью и задачами статьи является 
определение особенностей и порядка 
привлечения к административной ответ-
ственности общественных объединений, 
анализ положений нормативно-правовых 
актов Украины по вопросам ответствен-
ности общественных формирований.

состояние исследования. Мето-
дологической основой этой работы 
выступили общенаучные и специ-
альные методы научного познания, 
такие как: историко-правовой, диа-
лектический, сравнительно-правовой, 
системно-структурный, метод анализа 
и синтеза, формально-логический, 
метод обобщения и прогнозирования.

В ходе исследования были исполь-
зованы труды известных отече-

ственных и зарубежных исследо- 
вателей, в частности: Д.М. Лукьянца, 
В.Б. Аверьянова, Д.М. Бахраха, 
Ю.П. Битяк, В.И. Курило, В.В. Рама-
зановой, А.Ф. Плахотного, С.В. Кива-
лова, С.С. Юрьева, А.А. Даркова и др.

изложение основного материала. 
Такая правовая категория, как «ответ-
ственность» вызывает довольно много 
вопросов у ученых, и к толкованию 
этой категории существует множество 
подходов. В современной правовой 
науке не существует единой и правиль-
ной дефиниции юридической ответ-
ственности.

Ответственность является фило-
софско-социологическим понятием, 
отражает объективный, историче-
ски конкретный характер отношений 
между лицами, коллективом, обще-
ством с точки зрения сознательного 
осуществления представленных 
к ним взаимных требований [4, с. 101]. 
Ответственность означает осознание 
смысла и значения деятельности, ее 
последствий для общества и социаль-
ного развития, поступков человека 
с точки зрения интересов общества или 
определенной группы [5, с. 324].
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По мнению А.Ф. Плахотного, поня-
тие ответственности объединяет две ее 
формы:

1) ответственность как реакция 
общества на поведение индивида 
(общественная ответственность);

2) ответственность как система 
ответов индивида, личности требова-
ниям общества (личная ответствен-
ность) [6, с. 46].

Исходя из анализа вышеуказанных 
дефиниции, стоит согласиться с тем, 
что ответственность – это так называ-
емый процесс осознания наступления 
определенных последствий за совер-
шение или воздержание от совершения 
тех или иных действий.

Существует юридическая и мораль-
ная ответственность. В свою очередь 
юридическая ответственность вклю-
чает в себя дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную 
и уголовную ответственность.

Основным отличием администра-
тивной ответственности от всех видов 
юридической ответственности явля-
ется то, что она реализуется в адми-
нистративном порядке, при выпол-
нении должностным лицом того или 
иного государственного органа своих 
полномочий исполнительно-распо-
рядительного характера. Собственно 
процедура привлечения к админи-
стративной ответственности осущест-
вляется в судебном порядке путем 
открытия производства по делам об 
административных правонарушениях 
[14, с. 10].

Исследуя вопрос ответственности 
общественных объединений, стоит 
акцентировать внимание на сущности 
понятия «общественное объединение».

С.С. Юрьев понимает под объ-
единениями граждан добровольные, 
негосударственные, некоммерческие 
организации индивидов, реализующих 
в соответствии с законодательством 
право на свободу ассоциаций [10, с. 63].

Для А.А. Даркова объединения 
граждан выступают важнейшей фор-
мой реализации конституционного 
права граждан на объединение. В его 
понимании объединения граждан – это 
негосударственные, добровольные, 
самодеятельные, самоуправляемые, 
некоммерческие формирования, созда-
ваемые по инициативе граждан, объ-
единившихся на основании общности 
интересов, и действующие для дости-

жения общих целей с помощью мето-
дов и способов, которые не противоре-
чат закону [11, с. 47].

 Закон Украины «Об обществен-
ных объединениях» предусматривает, 
что общественное объединение – это 
добровольное объединение физи-
ческих лиц и/или юридических лиц 
частного права для осуществления 
и защиты прав и свобод, удовлетворе-
ния общественных интересов, в част-
ности экономических, социальных, 
культурных, экологических и др. [2].

Объединения граждан могут осу-
ществлять свою деятельность, имея 
при этом статус юридического лица 
(например, непредпринимательское 
общество, которое не имеет целью 
получение прибыли), так и не имея 
статус юридического лица. Основными 
преимуществами и отличиями объеди-
нений граждан, имеющих статус юри-
дического лица, от тех объединений 
граждан, которые такого статуса не 
имеют, следующие:

– объединения граждан, создан-
ные в форме непредпринимательского 
общества, имеют право на открытие 
обособленных подразделений;

– могут в случаях, предусмотрен-
ных законодательством, осуществлять 
предпринимательскую деятельность;

– выступают участниками граж-
данско-правовых отношений, участни-
ком которых могут быть юридические 
лица, реализуя при этом свои права 
и законные интересы;

– могут учреждать средства массо-
вой информации в соответствии с зако-
нодательством Украины;

– могут участвовать в осущест-
влении и реализации государственной 
регуляторной политики путем предо-
ставления рекомендаций и т.п.;

– обязаны отчитываться перед кон-
тролирующими органами и вести доку-
ментацию финансовой отчетности.

Что касается юридической ответ-
ственности собственно общественных 
объединений, то под ней понимают 
форму государственного принуждения, 
которая выражается в их обязанности 
понести неблагоприятные последствия 
за нарушение требований, предусмо-
тренных нормой права. Так, призва-
нием юридической ответственности 
общественных объединений является 
охрана прав и свобод граждан, обще-
ственного порядка, конституционного 

строя.
Что касается законодательного 

регулирования ответственности обще-
ственных объединений, то статья 
31 Закона Украины «Об обществен-
ных объединениях» предусматривает, 
что общественные объединения несут 
ответственность в порядке, установ-
ленном законом [2]. Следует обратить 
внимание, в Кодексе Украины об адми-
нистративных правонарушениях что 
нет и четкой регламентации привлече-
ния к ответственности общественных 
формирований, что на сегодня является 
значительной проблемой.

В действующем Кодексе Украины 
об административных правонаруше-
ниях (раздел 2 «Административное 
правонарушение и административная 
ответственность») ст. 9 посвящена 
определению административного пра-
вонарушения, а по отношению к адми-
нистративной ответственности законо-
датель ограничился лишь указанием о 
том, что ее степени являются админи-
стративным правонарушением [8].

Административная ответствен-
ность – это вид юридической ответ-
ственности, наступает на основании 
норм административного права, свя-
зана с государственным принужде-
нием и назначается государственными 
органами [9, с. 34–44]. Эту дефиницию 
можно несколько расширить, обратив 
внимание на тот факт, что администра-
тивная ответственность может насту-
пать только за нарушение администра-
тивных норм.

Ответственность объединений 
можно классифицировать по критерию 
их правового статуса, а именно органи-
зационно-правовой формы: объедине-
ний граждан, имеющих статус юриди-
ческого лица, и которые такого статуса 
не имеют.

По мнению Аверьянова, общими 
субъектами административного право-
нарушения (проступка) является вме-
няемые лица, достигшие 16-ти лет. 
К специальным субъектам администра-
тивного проступка ученый относит лиц, 
которые, кроме признаков общего субъ-
екта административного правонаруше-
ния, имеют дополнительные, характер-
ные для них черты [7, с. 452–458].

Надо отметить, что Кодексом 
Украины об административных право- 
нарушениях (далее – КУоАП) предус-
мотрена административная ответствен-
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ность за нарушение законодательства 
об объединении граждан. Это положе-
ние предусмотрено в ст. 186-5 КУоАП. 
Указанная статья отмечает, что зако-
ном преследуется руководство объ-
единения граждан, которое не легали-
зировалось в установленном законом 
порядке, или которому отказано в лега-
лизации, или которое принудительно 
признано ликвидированным по реше-
нию суда, но продолжает действовать, 
а также участие в деятельности таких 
объединений.

За такое правонарушение пред-
усмотрена административная ответ-
ственность в виде наложения штрафа 
от двадцати пяти до ста тридцати не 
облагаемых налогом минимумов дохо-
дов граждан [8].

Кроме этого, Законом Украины «Об 
общественных объединениях» пред-
усмотрена административная ответ-
ственность за участие в деятельности 
общественного объединения, обосо-
бленного подразделения иностран-
ной неправительственной организа-
ции, деятельность которых запрещена 
в судебном порядке, если законом не 
предусмотрен иной вид юридической 
ответственности [2].

Административные суды имеют 
право запретить общественную орга-
низацию только за нарушение статьи 
4 Закона Украины «Об общественных 
объединениях» по представлению 
органа регистрации. Важно отметить, 
что имущество запрещенной в таком 
случае организации переходит в госу-
дарственный бюджет Украины [2].

Так, в своем постановлении 
Хмельницкий окружной администра-
тивный суд от 5 мая 2014 по делу 
№ 822/1478/14 удовлетворил иск 
Шепетовской ОГНИ ГУ Миндоходов 
в Хмельницкой области к Грицев-
ской общественной организации по 
охране правопорядка «Правопорядок» 
о прекращении юридического лица. 
Удовлетворяя иск, суд в своем реше-
нии отметил, что в соответствии со 
ст. 38 Закона о государственной реги-
страции юридических лиц и физиче-
ских лиц-предпринимателей основа-
нием для принятия судебного решения 
о прекращении юридического лица, 
в частности, является непредставле-
ние в течение года органам государ-
ственной налоговой службы налоговых 
деклараций, документов финансовой 

отчетности в соответствии с законом. 
С учетом этого суд пришел к выводу, 
что исковые требования истца явля-
ются обоснованными, соответствуют 
действующему законодательству и под-
лежат удовлетворению. В апелляцион-
ном порядке постановление суда в этом 
деле не оспаривалось [15].

Все же одной статьи не доста-
точно для того, чтобы полноценно 
и лаконично урегулировать вопрос 
привлечения к административной 
ответственности руководства обще-
ственных объединений. Кроме этого, 
исходя из содержания этой статьи, сле-
дует учитывать тот факт, что субъектом 
административной ответственности 
является руководство общественного 
объединения, а не собственно такое 
общественное объединение. Поэтому 
довольно спорным остается вопрос, 
действительно ли статья регулирует 
вопросы привлечения к юридической 
ответственности общественных фор-
мирований. Все же эта статья регла-
ментирует порядок ответственности 
руководства общественных объедине-
ний за нарушение им законодательства 
об общественных объединениях.

Примером общей административ-
ной ответственности, которая может 
распространяться на объединение граж-
дан, является ответственность за нару-
шение налогового законодательства. 
В частности, статьей 120 Налогового 
кодекса Украины предусмотрено, что 
за непредставление или несвоевремен-
ное представление налогоплательщи-
ком или другими лицами, обязанными 
начислять и уплачивать налоги и сборы, 
налоговых деклараций (расчетов), а 
также другой отчетности, обязанность 
представления которой в контролирую-
щие органы предусмотрена настоящим 
Кодексом, влечет за собой наложение 
штрафа в размере 170 гривен за каждое 
такое непредставление или несвоевре-
менное представление [12].

Аналогичным примером общей 
административной ответственности 
является ответственность за нарушение 
пожарного законодательства. Таким 
образом, часть 2 статьи 68 Кодекса 
гражданской защиты Украины предус-
матривает, что в случае установления 
нарушения требований законодатель-
ства в сфере техногенной и пожарной 
безопасности, что создает угрозу жизни 
и здоровью людей, должностные лица 

центрального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государ-
ственный надзор в сферах техноген-
ной и пожарной безопасности, обра-
щаются в административный суд по 
применению мер реагирования в виде 
полного или частичного приостанов-
ления работы предприятий, отдельных 
производств, производственных участ-
ков, агрегатов, эксплуатации зданий, 
сооружений, отдельных помещений, 
выпуска и реализации пожароопасной 
продукции, систем и средств противо-
пожарной защиты в порядке, установ-
ленном законом [13].

Что касается КУоАП, то его нормы 
не предусматривают привлечение 
к общей административной ответ-
ственности общественных институтов. 
Субъектами административной ответ-
ственности в соответствии с нормами 
настоящего Кодекса могут быть только 
физические лица [8].

Как уже отмечалось ранее, нормы 
специального законодательства, кото-
рое регулирует деятельность обще-
ственных объединений, также четко 
не предусматривают ответственности 
общественных объединений. Закон 
Украины «Об общественных объеди-
нениях» содержит только отсылочные 
нормы, касающиеся ответственности. 
Что касается санкций, то в этом законе 
предусматривается только запрет дея-
тельности общественных объединений 
[2]. Указанная проблема свидетель-
ствует о несовершенстве нормативного 
регулирования специальной админи-
стративной ответственности обще-
ственных объединений.

выводы. Исходя из проанали-
зированного, можно сделать вывод, 
что действующее законодательство 
четко перечисляет и разграничивает 
виды ответственности, однако какие 
именно санкции могут примениться, 
не всегда определяет. Это непосред-
ственно касается и общественных 
объединений. Нормы, регулирующие 
вопросы ответственности, разбро-
саны по разным нормативно-право-
вым актам Украины. Закон Украины 
«Об общественных объединениях», 
который является специальным нор-
мативно-правовым актом, также не 
предусматривает четких санкций за 
нарушение законодательства обще-
ственными объединениями, а содер-
жит лишь отсылочные нормы.
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Этот факт существенно снижает 
эффективность самого института 
административной ответственности 
общественных формирований. Было 
бы целесообразным внести изменения 
в нормы Закона Украины «Об обще-
ственных объединениях». Следует 
определить, что субъектом админи-
стративной ответственности могут 
быть как юридические лица, так 
и общественные объединения, не име-
ющие статуса юридического лица.

Даже в КУоАП определена только 
одна общая статья, предусматривающая 
административную ответственность за 
незаконную деятельность обществен-
ных объединений, деятельность кото-
рых была запрещена по решению суда, 
однако продолжающих действовать, а 
также за участие в деятельности таких 
объединений, а все остальные наруше-
ния законодательства об общественных 
объединениях КУоАП не определяет. 
Проблемой выступает тот факт, что субъ-
ектом административной ответственно-
сти является собственное руководство 
такого общественного объединения, а не 
само общественное объединение.

Поэтому следует предложить вне-
сти изменения в ст. 186-5 КУоАП, кото-
рые будут касаться следующего:

– следует предусмотреть санкции 
за ограничение в правах или за пре-
следование граждан в связи с принад-
лежностью или непринадлежностью 
к политическим партиям;

– также регламентировать порядок 
предоставления политической партии 
каких-либо преимуществ или ограни-
чений, предусмотренных законом прав, 
как политической партии, так и ее чле-
нам, предусмотреть размер штрафов;

– предусмотреть ответственность 
за образование военизированных фор-
мирований;

– отдельно урегулировать порядок 
привлечения к ответственности обще-
ственных формирований за непред-
ставление или за несвоевременное 
представление отчета об использо-
вании бюджетных средств, других 
денежных ценностей, предоставлен-
ных молодежным, детским обществен-
ным организациям и их союзам, или же 
за нецелевое использование таких цен-
ностей, получение их с нарушением 
законодательства;

– предусмотреть санкции за нару-
шение законодательства об обществен-

ных союзах, которые своими действи-
ями или бездействием препятствуют 
законной деятельности других обще-
ственных союзов.

Роль этих предложений по совер-
шенствованию института привлече-
ния к ответственности общественных 
объединений имеет первоочередное 
и решающее значение и в связи с этим 
требует дальнейшего изучения, что 
сегодня особенно значимо в условиях 
формирования гражданского общества 
в Украине.

На основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что институт 
административной ответственности 
общественных объединений является 
комплексным. Его характерными чер-
тами являются многообразие охраня-
емых законом прав и законных инте-
ресов.
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АннотАЦия
Статья посвящена анализу практики членов Международного суда ООН, являвшихся гражданами Советского государ-

ства. Изучив научную и практическую деятельность юристов-международников советской школы, автор утверждает, что они 
были заложниками коммунистической идеологии и «направляющей» политики партийного руководства СССР, поэтому, в 
частности, роль Международного суда ООН и значение его решений характеризовались адекватно идеологическим уста-
новкам. Автор доказывает, что советская наука международного права признавала назначение Международного суда ООН в 
рассмотрении юридических споров между государствами, а «присвоение Суду иных функций ведет к подрыву его авторите-
та»; в своей деятельности Суд должен исходить из основных принципов международного права, при этом он не может иметь 
правотворческих функций, и, следовательно, не создает судебных прецедентов.

Ключевые слова: советская доктрина международного права, Международный суд ООН, советские юристы – члены МС 
ООН, обязательная юрисдикция МС ООН.
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the National University «Odessa Maritime Academy»

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the practice of members of the International Court of Justice, who were citizens of the 

Soviet state. Having studied the scientific and practical activities of lawyers of the Soviet school of international law, the author claims 
that they were hostages of the communist ideology and the «guiding» policy of the leadership of the USSR, therefore, in particular, 
the role of the International Court of Justice and the significance of its decisions were characterized by ideological attitudes. The 
author argues that Soviet science of international law recognized the Court’s role is to settle, in accordance with international law, 
legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations 
organs and specialized agencies; «the assignment of other functions to the Court leads to the erosion of its authority», so it can’t have 
lawmaking functions, and, therefore, does not create judicial precedents.

Key words: soviet doctrine of international law, the International Court of Justice, Soviet lawyers – members of the ICJ, compulsory 
jurisdiction of the International Court of Justice.

после Второй мировой войны СССР 
особенно активно выступал против 
признания обязательной юрисдикции 
Международного суда ООН в отноше-
нии конвенций о правах человека.

Актуальность темы исследова-
ния состоит в очередном обращении 
к изучению опыта Советского госу-
дарства, руководство которого вопло-
щало в жизнь постулаты реакционного 
позитивизма, отрицая объективность 
естественных прав человека, активно 
влияло на гуманитарное право, при 
этом ставя под сомнение компетенцию 
Международного суда ООН. 

Цель и задача статьи – изучить 
содержание научной и практической 
деятельности советских междуна-
родников – членов Международного 
суда ООН, используя научные методы 

познания (системный анализ, фор-
мально-догматический и герменевти-
ческий специально-правовые методы).

изложение основного материала. 
Основные позиции, характеризующие 
советскую доктрину международного 
права:

– мир разделен на противополож-
ные системы – капитализм и социа-
лизм. Одной из задач международного 
права является регулирование отноше-
ний между системами, т.к. они предпо-
лагают и борьбу, и сотрудничество;

– социалистическое государство – 
особый субъект международного права, 
проводящий политику, основанную на 
идеях интернационализма, антиколо-
ниализма, защиты мира;

– процесс формирования норм 
международного права имеет согласи-

Постановка проблемы. Исследо-
вание проблемы юридической силы 
решений Международного суда ООН 
(далее – МС) обусловило необходи-
мость анализа деятельности советских 
юристов-членов МС ООН, поскольку 
представители Советского государства 
внесли определенный вклад и в тео-
рию, и в практику международного 
права и международных отношений. 
Как известно, до 1991 г. советская 
юридическая наука была на службе 
коммунистических лидеров СССР, что 
объясняет субъективизм юридической 
практики внутригосударственного 
и международного характера. Позиция 
СССР в отношении возможности раз-
решения межгосударственных споров 
международным судебным органом 
была более чем скептической. В период 
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тельно-волевую природу. Международ-
ный обычай – молчаливое соглашение;

– принципы международного права 
имеют крайне важную роль в между-
народном праве, им присущ норматив-
ный, универсальный, императивный 
характер;

– одним из основных принципов 
международного права является принцип 
мирного сосуществования государств 
с различным общественным строем;

– отношения между государствами 
социалистического содружества стро-
ятся на основе принципа пролетарского 
интернационализма, предполагающего 
отсутствие противоречий, тесное сотруд-
ничество и братскую взаимопомощь;

– среди средств разрешения меж-
дународных споров главенствующее 
значение занимают переговоры. Судеб-
ные средства разрешения споров при-
емлемы только тогда, когда в состав 
международных судов, помимо судей 
из капиталистических стран, входят 
судьи из социалистических государств 
[1, с. 184–189].

Приведем список советских юри-
стов, являвшихся членами Междуна-
родного суда ООН и непосредственно 
участвовавших в реализации пере-
численных постулатов советской док-
трины международного права: Кры-
лов Сергей Борисович (член Суда в  
1946–1952 гг.), Голунский Сергей Алек-
сандрович (член Суда в 1952–1953 гг.), 
Кожевников Федор Иванович (член 
Суда в 1953–1961 гг.), Корецкий Вла-
димир Михайлович (член Суда в  
1961–1970 гг.), Морозов Платон Дми-
триевич (член Суда в 1970–1985гг.), 
Тарасов Николай Константинович 
(член Суда в 1985–1994гг.). Пер-
вые 4 советских представителя в МС 
ООН были учеными, преподавателями 
и практиками, Морозов П.Д. и Тарасов 
Н.К. – высококвалифицированными 
дипломатами и сотрудниками мини-
стерства иностранных дел СССР.

С.Б. Крылов – один из крупнейших 
в СССР ученых-международников, 
автор более 200 научных работ как 
по общим вопросам международного 
публичного и частного права, так и по 
проблемам создания и деятельности 
ООН, Международного суда ООН, 
международного воздушного права, 
территории, радиосвязи и радиовеща-
ния, экстерриториального действия 
советского права (автор и соавтор 

нескольких учебников: «Международ-
ное частное право» (1930; 1940 гг.), 
«Международное право» (1946 г.), 
переведено на ряд иностранных язы-
ков, «Международное право» (1947 г., 
1951 г.)) [См., например, 2].

Юрист-международник Ф.И. Кожев- 
ников, будучи судьей МС ООН, внес 
определенный вклад в урегулирова-
ние конкретных межгосударственных 
споров, в подготовку консультатив-
ных заключений (см. табл.), что вошло 
в научный труд, написанный им в соав-
торстве с профессором Г.М. Шарма-
занашвили, – «Международный Суд 
ООН: организация, цели, практика», 
изданный в 1971 г. [3]

В.М. Корецкий – ученый-энцикло-
педист, автор трудов по всеобщей исто-
рии, международному публичному, 
частному и хозяйственному праву. 
В послевоенный период центром его 
научных интересов и практической 
деятельности стало международное 
публичное право. Его труды тесно свя-
заны с наиболее актуальными и юри-
дически сложными проблемами, пре-
жде всего с разработкой теоретических 
основ международного права. Как член 
Международного суда ООН он уча-
ствовал в решении конкретных дел, по 
отдельным из которых высказывал осо-
бое мнение (см. табл.). Историко-право-
вые исследования и в количественном, 
и в качественном измерении прева-
лируют над практической деятельно-
стью. Статьи В.М. Корецкого о про-
екте вечного мира Иржи Подебрада, о 
проекте кодификации международного 
права Д. Филда, об институте между-
народного права и роли в его создании 
В.П. Безобразова, об «общих принци-
пах права» в международном праве, 
о проблеме основных прав и обязан-
ностей государств в международном 
праве, о декларации прав и обязанно-
стей государств написаны с использо-
ванием исторического и сравнительно-
правового методов [4]. Однако влияние 
марксистской методологии не позво-
ляло автору критически, с научной 
объективностью рассматривать труды 
современных ему зарубежных иссле-
дователей. В работах В.М. Корецкого 
отстаиваются принципы суверенного 
равенства государств и наций, их «под-
линная» независимость в международ-
ных отношениях. При этом необходимо 
отметить суждения, которые требуют 

пересмотра. Например, указывая на 
то, что «понятие «общих принципов 
права» впервые появилось в 1920 г. 
в проекте Статута Постоянной палаты 
международного правосудия», Корец-
кий В.М. считал, что именно в эти 
годы «реакционные круги империали-
стических государств не прекращали 
попыток добиться реставрации капи-
талистических порядков в Советской 
стране и расправиться с национально-
освободительным движением в коло-
ниальных и зависимых странах. Тогда 
их юристы и стали выдвигать «общие 
принципы права», призванные <…> 
подчинить, пригнуть под ярмо этого 
«общего» Советскую страну, втор-
гнуться в советское право «общими 
принципами права» буржуазного, <…> 
закрепить те юридические цепи гнета, 
в которые «цивилизованные» коло-
низаторы заковывали колониальные 
народы» [5, с. 49–50].

В исследованиях советских авторов 
термин «юрисдикция Международного 
суда ООН» не использовался. Как пра-
вило, они применяли термин «компе-
тенция» или «компетентность», что, 
полагаем, способствовало объяснению 
отрицания обязательной юрисдикции 
Международного суда ООН [См.: 2; 3; 6].  
Как известно, все попытки наделить Суд 
подлинной обязательной юрисдикцией, 
предпринятые во время принятия Устава 
ООН и Статута Международного суда 
в 1945 г., потерпели неудачу, поскольку 
большинство государств, в том числе 
СССР, считали, что такой вид юрисдик-
ции противоречит принципу сувере-
нитета государств. В результате Статут 
Международного суда оставляет пере-
дачу споров в Международный суд на 
усмотрение сторон, а для тех государств, 
которые желают признать юрисдикцию 
Суда по всем или определенным кате-
гориям своих будущих споров, в Статут 
была включена «факультативная клаузула 
об обязательной юрисдикции». Однако 
история и практика Международного суда 
ООН знает немало примеров использова-
ния определенными государствами права 
отказа быть стороной спора на основа-
нии непризнания наличия юрисдикции 
Суда рассматривать конкретное дело  
[см., например, 7].

Содержание принципа «forum 
prorogatum», использование которого 
отображает сущность юрисдикции Меж-
дународного суда ООН, изучали Кры-
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лов С.Б, Кожевников Ф.И. [2, с. 12–41; 
3, с. 58–63]. Термин «forum prorogatum» 
означает либо дачу согласия на рас-
ширение юрисдикции Суда по уже рас-
сматриваемому делу, либо принятие 
юрисдикции Суда по конкретному делу. 
Приведем рассуждения С.Б. Крылова о 

Таблица
Ф.и.о.  

судьи мс 
оон – пред-

ставителя 
ссср

названия дел, по которым высказывались мнения*

особое мнение индивидуальное мнение

К
ры

ло
в 

С
.Б

.

– дело № 1 «О проливе Корфу (предварительное возражение)» Решение от 
25.03.1948 г.; Решение (рассмотрение по существу) от 09.04.1949 г.; 
– дело № 8 «Толкование мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией 
(I этап)». Консультативное заключение от 30.03.1950 г.; 
– дело № 10 «Международный статус Юго-Западной Африки». Консультатив-
ное заключение от 11.07.1950 г.; 
– дело № 8 «Толкование мирных договоров с Болгарией, Венгрией и Румынией 
(II этап)». Консультативное заключение от 18.07.1950 г.

Ко
ж

ев
ни

ко
в 

Ф
.И

. – дело № 31 «Порядок голосования по вопросам, связанным с докладами и пе-
тициями, относящимися к территории Юго-Западная Африка». Консультатив-
ное заключение от 01.06.1956 г.; 
– дело № 34 «О компании «Интерхандель» (временные меры защиты)». Распо-
ряжение от 24.10.1957 г.; 
– дело № 32 о праве прохода через территорию Индии (предварительные возра-
жения). Решение от 26.11.1957 г.; Решение (существо дела) от 12.04.1960 г.

Ко
ре

цк
ий

 В
.М

. – дело № 48 «О Северном Камеруне». Решение от 02.12.1963 г.; 
– дело № 50 «О компании «Барселона трэкшн лайт энд пауэр лимитед» (предва-
рительные возражения)». Решение от 24.07.1964 г.; 
– дело № 46 «О Юго-Западной Африке (вторая фаза)». Решение от 18.07.1966 г.; 
– дело № 51 «О континентальном шельфе Северного моря». Решение от 
20.02.1969 г.

М
ор

оз
ов

 П
.Д

.

– дело № 54, касающееся опротестования юрисдикции Совета ИКАО (Индия 
против Пакистана). Решение от 18.08.1972 г.; 
– дело № 62 «О континентальном шельфе Эгейского моря (меры временной 
защиты)». Постановление от 11.09.1976 г. Решение (юрисдикция суда) от 
19.12.1978 г.; 
– дело № 63 «О континентальном шельфе (Тунис/Ливийская Арабская Джама-
хирия)». Решение (заявление Мальты о вступлении в дело) от 14.04.1981 г.; 
– дело № 66 «Заявление о пересмотре решения № 273 Административного Три-
бунала ООН». Консультативное заключение от 20.07.1982 г.; 
– дело № 68 «О континентальном шельфе (Ливийская Арабская Джамахирия/
Мальта) (заявление с просьбой о разрешении вступить в дело)». Решение от 
21.03.1984 г.

– дело № 64 «О диплома-
тическом и консульском 
персонале США в Тегеране». 
Решение от 24.05.1980 г.; 
– дело № 65 «Толкование 
соглашения между ВОЗ и 
Египтом от 25 марта 1951 г.» 
Консультативное заключение 
от 20.12.1980 г.; 
– дело № 67 «О делимитации 
морской границы в районе 
залива МЭН (образова-
ние камеры)». Решение от 
20.01.1982 г.

Та
ра

со
в 

Н
.К

.

– дело № 86 «О проходе через Большой Бельт (Финляндия/Дания) (временные 
меры)». Постановление от 29.07.1991 г.; 
– дело № 82, касающееся Арбитражного суда от 31 июля 1989 г. (Гвинея-Бисау/
Сенегал). Решение от 12.11.1991 г.; 
– дело № 91, касающееся применения Конвенции предупреждения преступле-
ния геноцида и наказания за него [Босния и Герцеговина /Югославия (Сербия и 
Черногория)] (временные меры). Постановления от 08.04.1993 г., 13.09.1993 г.

*В соответствии со ст. 57 Статута МС «каждый судья имеет право высказывать особое мнение, если решение в целом или 
частично не выражает его позицию». Согласно п. 2. ст. 74 Регламента МС, «судьи могут заявить о несогласии или предоста-
вить отдельное мнение, высказывая несогласие с мотивами решения или с самим решением» [11; 12].

применении данного принципа в деле 
«О проливе Корфу» (предварительное 
возражение), ссылаясь на особое мнение, 
высказанное по делу, а также на книгу, 
посвященную деятельности Междуна-
родного суда ООН: «…после возбужде-
ния дела в Суде Великобританией путем 

подачи письменного заявления Албания 
выдвинула возражения против действий 
правительства Великобритании, а также 
против юрисдикции Международного 
суда ООН» [2, с. 13–14]. Принятие Алба-
нией юрисдикции Международного 
суда ООН было выражено следующими 
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словами: «Будучи глубоко убежден-
ным в правоте своего дела, решив не 
пренебрегать никакой возможностью 
засвидетельствовать свою преданность 
принципам дружеского сотрудничества 
народов и мирного разрешения споров 
между ними, албанское правительство 
готово, несмотря на неправильность 
действий британского правительства, 
предстать перед Судом» [8]. Суд в реше-
нии от 25 марта 1948 г. также указал, что 
албанское правительство добровольно 
приняло юрисдикцию Суда в письме от 
2 июля 1947 г. [8]. При этом Албания 
заявляла свое решительное несогла-
сие с порядком действий британского 
правительства, то есть продолжала 
настаивать на формальном отсутствии 
юрисдикции, однако буквальное толко-
вание содержания заявления означало 
принятие юрисдикции Суда как ratione 
personae, так и ratione materiae. Поэтому 
после письменной стадии слушания 
в Суде были продолжены с учетом нали-
чия юрисдикции Суда и по предмету 
спора, и по участвующим сторонам. 
Однако С.Б. Крылов отрицал наличие 
применения принципа forum prorogatum 
в деле о проливе Корфу. Его позиция, 
как отмечает современный московский 
юрист-международник Гузей Степан 
Викторович, основана больше на поли-
тической стороне дела, чем на юридиче-
ском содержании [9]. От себя добавим, 
что иной позиции не могло быть, если 
учесть, что сторонами по делу были Сое-
диненное Королевство Великобритания 
и одно из государств «народной демокра-
тии» – Народная республика Албания.

В конце 80-х годов изменившаяся 
тактика партийно-государственного 
руководства СССР обусловила изме-
нения в международной политике, и, 
в частности, судьям МС ООН – пред-
ставителям советского государства было 
«позволено» предлагать всем государ-
ствам признать обязательную юрисдик-
цию МС, особенно по вопросам толкова-
ния и применения договоров по правам 
человека. В феврале 1989 г. СССР снял 
свои оговорки о непризнании обязатель-
ной юрисдикции Международного суда 
ООН в отношении шести международ-
ных соглашений в области прав человека:  
ст. IX Конвенции о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него 
1948 года; ст. IX Конвенции о политиче-
ских правах женщин; ст. 22 Конвенции о 
борьбе с торговлей людьми и c эксплуа-

тацией проституции третьими лицами; 
ст. 22 Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискрими-
нации 1965 года; п. 1 ст. 29 Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации 
в отношении женщин 1979 года; п. 1. 
ст. 30 Конвенции против пыток и дру-
гих жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 года) [10]

Анализ особых мнений, включая 
заявления о несогласии с мотивами 
решения или с самим решением, инди-
видуальных мнений членов МС ООН – 
представителей СССР, позволяет кон-
статировать, что постулаты советской 
доктрины международного права 
советскими судьями Международного 
Суда ООН реализовывались на прак-
тике, в частности:

– убеждение о существовании анта-
гонистических систем, состоящих из 
капиталистических и социалистиче-
ских государств, обусловило особые 
мнения по делам №№ 1, 8, 63, 68 [13];

– постулаты о том, что «социалисти-
ческое государство – особый субъект 
международного права, проводящий 
политику, основанную на идеях интер-
национализма, антиколониализма, 
защиты мира», а также «отношения 
между государствами социалистиче-
ского содружества строятся на основе 
принципа пролетарского интернацио-
нализма, предполагающего отсутствие 
противоречий, тесное сотрудничество 
и братскую взаимопомощь» стали иде-
ологической основой особых мнений 
по делам №№ 10, 31, 32, 46, 48, 91 [12];

– «судебные средства разреше-
ния споров приемлемы только тогда, 
когда в состав международных судов, 
помимо судей из капиталистических 
стран, входят судьи из социалистиче-
ских государств» – постулат доктрины, 
обусловившей особые и индивидуаль-
ные мнения по делам №№ 34, 50, 51, 62, 
67 [13].

Прежде чем сформулировать 
выводы нашего исследования, приведем 
цитату из выступления Председателя 
Международного суда ООН судьи Ши 
Цзююна (Shi Jiuyong) к 60-летию МС 
ООН, в которой обозначен вклад совет-
ских юристов-международников – чле-
нов Суда: «Крылов в соавторстве с Дур-
деневским создал первый учебник по 
международному праву в СССР. Его пре-
емник Голунский активно участвовал 

в процессе принятия решений, работая 
над проектом Статута Международного 
Суда. Из-под пера Кожевникова вышло 
много публикаций в сфере междуна-
родно-правовой проблематики. Судья 
Корецкий с 1961 по 1970 заседал в Меж-
дународном Суде, с 1967 занимал пост 
заместителя Председателя» [14, с. 4–9]. 

выводы. Проанализировав науч-
ную и практическую деятельность 
юристов-международников советской 
школы, автор статьи утверждает, что они 
были заложниками коммунистической 
идеологии и «направляющей» политики 
партийного руководства Советского 
государства. Роль Международного суда 
ООН и значение его решений характе-
ризовались адекватно идеологическим 
установкам. Советская наука междуна-
родного права признавала, что основная 
задача Международного суда ООН как 
главного международного судебного 
органа – в рассмотрении юридических 
споров между государствами, а «при-
своение Суду иных функций ведет 
к подрыву его авторитета»; в своей 
деятельности Суд должен исходить из 
основных принципов международного 
права, при этом он не должен иметь 
правотворческих функций, поэтому не 
создает судебных прецедентов.
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АннотАЦия
Проанализированы актуальные вопросы, связанные с состоянием научных ис-

следований уголовной ответственности за угрозу или насилие в отношении журна-
листа. Осуществлена классификация научных достижений как отечественных, так 
и зарубежных ученых, посвященных вопросам исследования охраны журналист-
ской деятельности и ее разделения на четыре блока. Описаны некоторые аспекты 
научных трудов, имеющих значение для изучения предмета исследования.
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SUMMARY
The actual issues related to the state of scientific research according to the criminal 

responsibility for threat or violence against a journalist are analyzed. The classification 
of scientific achievements of domestic and foreign scholars that are devoted to the 
research issues of the protection of journalistic work and its regulation into four blocks 
was made. Some aspects of scientific works, which played an important role in studying 
the subject of research, are covered.
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Постановка проблемы. Для надле-
жащего исследования любого вопроса 
необходимо провести анализ предыду-
щих научных работ. Это даст возмож-
ность посмотреть на указанную про-
блематику сквозь спектр современных 
доктринальных взглядов, что позволит 
более основательно подойти к выне-
сению обоснованных предложений по 
совершенствованию ст. 345-1 УК Укра-
ины и будет служить платформой для 
дальнейших научных разработок.

Анализ последних исследова-
ний. Отдельным вопросам уголов-
ной ответственности за нарушение 
свободы слова и профессиональной 
деятельности журналистов в Украине 

в доктрине уголовного права уделя-
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в этих работах, были посвящены науч-
ным позициям по исследованию при-
знаков состава преступления, предус-
мотренного ст. 171 УК Украины. Что 
же касается нормы об ответственности 
за угрозу или насилие в отношении 
журналиста, в указанных исследова-
ниях они раскрыты не были.

Учитывая вышеизложенное, целью 
и задачей статьи является исследова-
ние вопросов современного состояния 
научной разработанности уголовной 
ответственности за угрозу или насилие 
в отношении журналиста. Поскольку 
можно констатировать, что, несмотря 
на наличие значительного количества 
научных работ, посвященных анализу 
свободы слова и профессиональной 
деятельности журналистов, в большин-
стве из них приведены общие характе-
ристики отдельных преступлений этой 
сферы или раскрыты вопросы квалифи-
кации отдельных видов преступлений.

изложение основного материала. 
Одним из важных аспектов для иссле-
дования уголовной ответственности 
за угрозу или насилие в отношении 
журналиста являются работы ученых, 
посвященные изучению научных аспек-
тов и порядка законодательного урегу-
лирования указанной деятельности.

Все научные достижения как оте-
чественных, так зарубежных ученых, 
посвященные вопросам исследования 
охраны журналистской деятельности 
и ее регулирования, можно условно 
разделить на следующие блоки иссле-
дований: 1) уголовная ответственность 
за препятствование законной профес-
сиональной деятельности журналистов; 
2) криминологические, криминали-
стические и уголовно-процессуальные 
аспекты противодействия препятствиям 
законной профессиональной деятельно-
сти журналистов; 3) законная профес-
сиональная деятельность журналистов, 
которая исследовалась в рамках уго-
ловно-правовых и криминологических 
основ угрозы убийством, уничтожением 
или повреждением имущества, престу-
плений против избирательных, трудовых 
и других личных прав и свобод человека 
и гражданина; 4) сущность и правовое 
регулирование журналистской деятель-
ности в Украине и использования их 
в качестве средства управленческого воз-
действия.

Рассмотрим каждый из указанных 
блоков.

1. Исследование уголовной ответ-
ственности за препятствование 
законной профессиональной деятель-
ности журналистов. К этой группе 
научных разработок принадлежат 
работы украинских ученых Я.С. Бес-
палой «Уголовная ответственность за 
воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журна-
листов» (2011 г.); В.И. Павликовского 
«Уголовно-правовое обеспечение 
свободы слова и профессиональной 
деятельности журналистов» (2017 г.); 
К.М. Буряк «Преступления против про-
фессиональной деятельности журна-
листов в Украине: уголовно-правовое 
и криминологическое исследование» 
(2018 г.); труды зарубежных ученых: 
Е.В. Красильникова «Воспрепятство-
вание законной профессиональной 
деятельности журналистов (ст. 144 УК 
РФ): вопросы законодательной техники 
и дифференциации ответственности» 
(2007 г.); Д.Р. Гайнутдинова «Уголов-
ная ответственность за посягательство 
на свободу массовой информации» 
(2007 г.).

Некоторые аспекты уголовной 
ответственности за препятствова-
ние законной профессиональной 
деятельности журналистов рас-
крыты и в других научных трудах 
отечественных и зарубежных уче-
ных: П.С. Берзина, Л.Е. Василика, 
Р.В. Вереши, Д.Р. Гайнутдинова, 
И.С. Заяц, Р.Д. Ишимовой, Ю.В. Кари-
мовой, А.Н. Костенка, Е.В. Красильни-
ковой, Г.Н. Красноступ, В.А. Морквина, 
В.А. Новикова, Е.А. Письменский, 
А.Ю. Погосова, П.С. Ризаненка, 
В.В. Шаблистого, А.А. Шелеста. 
И хотя перечисленные выше работы 
непосредственно не касаются пробле-
матики уголовной ответственности за 
угрозу или насилие в отношении жур-
налиста, однако отдельные положе-
ния исследования и раскрытые в них 
аспекты имеют значение для изучае-
мого нами уголовно-правового запрета.

Так, особое внимание в исследо-
вании Я.С. Беспалой было уделено 
вопросам состояния уголовно-правовой 
охраны профессиональной деятельно-
сти журналистов в Украине. А некото-
рые положения использовались нами 
для характеристики уголовно-правового 
запрета угрозы или насилия в отноше-
нии журналиста, при определении поня-
тия «преступление против професси-

ональной деятельности журналистов» 
как междисциплинарной категории пре-
ступных деяний, посягающих на жизнь, 
здоровье и имущественные права жур-
налиста, охраняемые законом об уголов-
ной ответственности за посягательство 
на ценности близких родственников 
журналистов в связи с осуществлением 
ими профессиональной деятельности 
[1]. Упомянутая работа имела значение 
при исследовании отдельных вопросов 
квалификации преступления, предусмо-
тренного ст. 345-1 УК Украина. Отдель-
ные положения указанного исследова-
ния стали предметом дискуссии.

В свою очередь, при исследова-
нии В.И. Павликовским уголовно-
правового обеспечения свободы слова 
и профессиональной деятельности 
журналистов был предложен целый ряд 
инновационных положений и выводов, 
проанализировано развитие законода-
тельства по уголовно-правовой защите 
свободы слова и профессиональной 
деятельности журналистов в Украине. 
Определено понятие и исследован 
правовой статус журналистов в наци-
ональном законодательстве и между-
народно-правовых документах. На 
основе анализа практики примене-
ния норм уголовного закона в части 
защиты профессиональной деятельно-
сти журналистов В.И. Павликовский 
предлагает оптимизировать основные 
пути его применения и совершенство-
вания [9].

В исследованиях К.М. Буряк были 
освещены категории «журналист», 
«профессиональная деятельность 
журналистов» в узком и широком 
смысле. Следует отметить позицию 
автора относительно исключения из 
ч. 2 ст. 163 УК Украина такого квали-
фицирующего признака, как совер-
шение преступного посягательства 
в отношении журналиста. Потому что 
предметом этого преступления явля-
ются частные сведения, переданные 
или передаваемые гражданами по 
переписке или с помощью телефон-
ных разговоров и т.д. В свою очередь, 
незаконное ознакомление со служеб-
ной корреспонденцией, телефонными 
разговорами, телеграфными и другими 
сообщениями журналиста и их разгла-
шение при наличии для этого основа-
ний должны квалифицироваться как 
препятствие профессиональной дея-
тельности журналиста (ч. 1 ст. 171 УК 
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Украина) [2, с. 5]. Также в исследова-
нии определен правовой статус жур-
налиста, условия, когда он выступает 
в качестве потерпевшего в тех случаях, 
когда действия виновного должны ква-
лифицироваться по ст. 171 УК Укра-
ина, или других составах, в которых 
одним из непосредственных объектов 
выступает законная профессиональ-
ная деятельность журналистов. То есть 
журналист, который заключил трудо-
вой договор со средствами массовой 
информации, телерадиоорганизацией, 
информационным агентством и выпол-
няет свои законные профессиональные 
обязанности на основании этого дого-
вора, для выполнения задач, стоящих 
перед соответствующим субъектом 
информационной деятельности, дей-
ствует с целью предоставления инфор-
мационных услуг [2, с. 5].

Также важным аспектом для иссле-
дования является то, что в своей работе 
«Воспрепятствование законной про-
фессиональной деятельности журнали-
стов (ст. 144 УК РФ): вопросы законо-
дательной техники и дифференциации 
ответственности» (2007 г.) А.В. Кра-
сильникова обосновала необходимость 
проведения унификации, стандарти-
зации понятий; в частности, предло-
жено сформулировать общее понятие 
«препятствование». Под препятствием, 
по ее убеждению, следует понимать 
направленное на вмешательство 
в деятельность лица или группы лиц 
противоправное поведение виновного 
с целью заставить совершить или не 
допустить совершения определенных 
действий (бездействия) с их стороны 
[7]. Указанные положения нами были 
использованы при исследовании ква-
лификации угрозы или насилия в отно-
шении журналиста.

Важными аспектами, которые 
имели значение для предмета нашего 
исследования, стали авторские пред-
ложения Д.Р. Гайнутдинова, касаю-
щиеся законодательного закрепления 
определения понятия «журналист» 
в таком виде: «Журналист – лицо, 
занимающееся редактированием, 
созданием, сбором или подготовкой 
сообщений и материалов для подгото-
вителя публичной информации по соб-
ственной инициативе или на основании 
договора с подготовителем или по его 
поручению» [3]. А также взгляды на то, 
что при определении законной профес-

сиональной деятельности журналистов 
можно использовать критерии, выра-
ботанные практикой Европейского 
суда по правам человека относительно 
ст. 10 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод [3].

2. Исследования, посвященные кри-
минологическим, криминалистическим 
и уголовно-процессуальным аспектам 
противодействия препятствию закон-
ной профессиональной деятельности 
журналистов. К этой группе науч-
ных разработок принадлежит работа 
украинской ученой И.С. Заяц «Пре-
дотвращение препятствия законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов в Украине» (2014 г.) и работы 
зарубежных ученых А.Г. Горшенкова 
«Виктимологический аспект предупре-
дительного воздействия на преступ-
ность в сфере массовой информации» 
(1999 г.); А.Н. Тюменцева «Организаци-
онно-правовые и тактические вопросы 
использования средств массовой 
информации при расследовании и про-
филактике преступлений» (2000 г.); 
Ю.И. Гололобовой «Средства массовой 
информации и преступность: кримино-
логический аспект» (2002 г.); Р.Б. Тер-
новского «Расследование препятство-
вание законной профессиональной 
деятельности журналистов» (2003 г.); 
А.А. Мацолы «Расследование препят-
ствование законной профессиональной 
деятельности журналистов» (2015 г.).

Некоторые аспекты уголовной ответ-
ственности за препятствование законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов раскрыты и в других научных 
работах отечественных и зарубежных 
ученых: Д.А. Балобановой, А.В. Бойко, 
Р.Д. Гаязутдиновой, Р.Д. Ишимовой 
и других ученых. В указанных научных 
трудах рассматривались вопросы квали-
фикации преступлений, совершаемых 
в отношении журналистов и связанные 
с их профессиональной деятельностью, 
способы совершения указанных пре-
ступлений, а также эти работы содержат 
другие важные сведения уголовно-пра-
вового характера.

И.С. Заяц, кроме криминологиче-
ских аспектов, в своем диссертацион-
ном исследовании раскрыла позиции, 
ставшие основой для раскрытия неко-
торых элементов и признаков состава 
угрозы или насилия в отношении жур-
налиста. В частности, это касается 
определения самого потерпевшего – 

журналиста, понимания законной про-
фессиональной деятельности журнали-
стов. Средства массовой информации, 
по ее убеждению, являются одним из 
основных инструментов социального 
регулирования, они формулируют 
определенное общественное мнение, 
поведение известных личностей, соци-
альных групп и, в результате, всего 
общества [6, с. 18–19; 2, с. 15].

В исследовании А.Г. Горшенкова, 
кроме исследования криминолого-вик-
тимологических составляющих функ- 
ционирования средств массовой инфор-
мации, также уделила внимание понятий-
ному аппарату уголовного права, в част-
ности определению категории «средства 
массовой информации в отношении нео-
пределенного круга лиц», включающего 
в себя любые средства распространения 
информации на индивидуализирован-
ных адресатов. Имеет место приведение 
в соответствие с понятием обществен-
ной опасности совершенного деяния 
наказуемости за его совершение путем 
дополнения ст. 137 УК РФ (нарушение 
неприкосновенности частной жизни), 
ст. 282 УК РФ (возбуждение националь-
ной, расовой или религиозной вражды) 
отдельными частями, которые предусма-
тривают в качестве квалифицирующего 
признака «использование СМИ», как 
это предусмотрено ч. 2 ст. 280 УК РФ 
(публичные призывы к насильственному 
изменению конституционного строя Рос-
сийской Федерации), ч. 2 ст. 354 УК РФ 
(публичные призывы к развязыванию 
агрессивной войны), а ст. 129 УК РФ 
(клевета), ст. 130 УК РФ (оскорбление) 
указанный признак предусматривает 
в качестве особого квалифицирующего 
признака [5].

В своей работе А.Н. Тюменцев, 
кроме характеристики процессуаль-
ной роли средств массовой информа-
ции в расследовании преступлений, 
также утверждает, что средства мас-
совой информации – мощное средство 
воздействия на сознание людей; они 
формируют у них положительный сте-
реотип законопослушного поведения, 
стремление к соблюдению норм права 
и уважению закона [11]. Кроме сотруд-
ничества со средствами массовой 
информации в раскрытии и расследо-
вании, ее субъекты и их деятельность 
требуют уголовно-правовой охраны.

Ю.И. Гололобова в своем исследо-
вании средства массовой информации 
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рассматривает в широком понимании 
(с учетом интернет-ресурсов, кото-
рые не зарегистрированы как средства 
массовой информации, но распростра-
няют массовую информацию (тексто-
вые и аудиовизуальные произведения 
художественного творчества) и могут 
влиять на волю и сознание людей). По 
характеру такое воздействие делится 
на отрицательное (криминогенное) 
и положительное (профилактиче-
ское) [5]. Исследование автора в части 
изучения вопросов законодательства, 
регулирующего деятельность средств 
массовой информации, будет иметь 
значение при изучении зарубежного 
опыта уголовной ответственности за 
угрозу или насилие в отношении жур-
налиста.

Р.Б. Терновский предоставил уго-
ловно-правовую характеристику препят-
ствования законной профессиональной 
деятельности журналистов. Имеет зна-
чение для углубленного анализа пред-
мета нашего исследования и авторское 
определение понятий «журналист», 
«профессиональная деятельность жур-
налиста», «средства массовой информа-
ции». Автором предлагается урегули-
ровать деятельность средств массовой 
информации в сети Интернет, учитывая, 
что данные общественные отношения 
не охвачены законодательством о сред-
ствах массовой информации. С целью 
унификации терминологии понятийного 
аппарата автором предлагается внести 
изменения в соответствующие законы 
и нормативно-правовые акты. Отстаи-
ваются позиции, в соответствии с кото-
рыми в законе должны быть четко регла-
ментированы реквизиты и сведения, 
указанные в удостоверении журналиста. 
Обосновывается необходимость включе-
ния журналиста в перечень лиц, облада-
ющих иммунитетом по уголовным про-
изводствам определенной категории для 
обеспечения неукоснительного соблюде-
ния правил обращения с конфиденциаль-
ной информацией. Интересна авторская 
позиция о том, что препятствование 
законной профессиональной деятель-
ности журналистов со стороны лиц, 
наделенных государственной властью 
и широкими полномочиями (напри-
мер, лиц, занимающих государственные 
должности), имеет гораздо более высо-
кую степень общественной опасности, 
чем такое же препятствование со сто-
роны рядового гражданина [10].

Подобные позиции поддержала 
в своем исследовании А.А. Мацола 
(«Расследование препятствования 
законной профессиональной деятель-
ности журналистов» (2015 г.) [8]).

3. Исследования, в которых закон-
ная профессиональная деятельность 
журналистов рассматривалась в рам- 
ках уголовно-правовых и криминологи-
ческих основ угрозы убийством, унич-
тожением или повреждением имуще-
ства, угрозы или насилия в отношении 
сотрудников правоохранительных 
органов, преступлений против изби-
рательных, трудовых и других личных 
прав и свобод человека и гражданина. 
К этой группе научных разработок 
принадлежат работы украинских уче-
ных: И.В. Самощенко «Ответствен-
ность за угрозу в уголовном праве 
Украины (понятие, виды, спорные 
проблемы)» (1997 г.), С.Я. Лиховой 
«Преступления в сфере реализации 
гражданских, политических и соци-
альных прав и свобод человека и граж-
данина (раздел V Особенной части 
УК Украины)» (2006 г.), Р.Ш. Бабанли 
«Угроза убийством: значение и место 
в системе уголовного права Украины» 
(2010 г), В.В. Шаблистого «Уголовная 
ответственность за угрозу убийством» 
(2010 г.), И.Б. Газдайка-Василишин 
«Некорыстные преступления против 
собственности по уголовному праву 
Украины» (2011 г.), О.Л. Гуртовенко 
«Психическое насилие в уголовном 
праве Украины» (2011 г.), А.В. Бойко 
«Уголовная ответственность за угрозу 
или насилие в отношении работника 
правоохранительного органа» (2013 г.), 
А.Н. Удода «Уголовно-правовая харак-
теристика угрозы или насилия в отно-
шении работника правоохранитель-
ного органа (ст. 345 УК Украины)» 
(2013 г.), В.В. Притулы «Уголовная 
ответственность за угрозу или наси-
лие в отношении государственного 
или общественного деятеля» (2014 г.), 
С.В. Владимиренко «Уголовно-право-
вая характеристика угрозы или наси-
лия в отношении должностного лица 
или гражданина, исполняющего обще-
ственный долг» (2015 г.), Р.В. Куцого 
«Угроза как способ совершения пре-
ступления в уголовном праве Украины» 
(2015 г.), А.В. Танько «Криминологиче-
ская характеристика и предупреждение 
угроз или насилия в отношении сотруд-
ников правоохранительных органов» 

(2015 г.), Н.В. Вербицкой «Уголовно-
правовая характеристика угрозы или 
насилия в отношении защитника 
или представителя лица» (2017 г.), 
Т.С. Лосич «Уголовная ответственность 
за угрозу или насилие в отношении 
судьи, народного заседателя или при-
сяжного» (2017 г.); и работы зарубеж-
ных ученых: С.Х. Мазукова «Уголовно-
правовая охрана личности от угрозы 
убийством» (1997 г.), А.И. Костылева 
«Понятие и признаки угрозы» (2004 г.), 
И.В. Лукьяновой «Угроза как престу-
пление по уголовному праву России» 
(2004 г.), Х.Х. Абсатарова «Угроза 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью как преступления 
против личности: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты (2005 г.), 
Е.В. Гертель «Уголовная ответствен-
ность за угрозу» (2006 г.), П.Н. Левина 
«Уголовная ответственность за угрозу 
убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью» (2006 г.), М.А. Овчин-
никова «Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью (уго-
ловно-правовой и криминологический 
анализ) (2006 г.), М.В. Хабаровой 
«Угроза убийством или причинения 
тяжкого вреда здоровью (уголовно-
правовой и криминологический ана-
лиз) (2006 г.), Р.Д. Шарапова «Насилие 
в уголовном праве: понятие, квалифи-
кация, совершенствование механизма 
уголовно-правового предупреждения» 
(2006 г.), О.Р. Рузевича «Угроза в пре-
ступлениях против собственности: уго-
ловно-правовое и криминологическое 
исследование» (2009 г.), Л.В. Данелян 
«Уголовно-правовая и криминологи-
ческая характеристика угрозы убий-
ством или причинением тяжкого вреда 
здоровью: по материалам Тюменской 
области» (2011 г.), Ю.А. Жданова 
«Сравнительная уголовно-правовая 
характеристика угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью 
и покушения на убийство» (2014 г.), 
О.И. Ильяновой «Угроза убийством 
или причинением тяжкого вреда здо-
ровью и их предупреждение» (2016 г.).

Некоторые аспекты, в которых 
законная профессиональная деятель-
ность журналистов исследовалась 
в рамках уголовно-правовых и кри-
минологических основ угрозы убий-
ством, уничтожением или поврежде-
нием имущества, угрозы или насилия 
в отношении сотрудников правоох-
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ранительных органов, преступлений 
против избирательных, трудовых 
и других личных прав и свобод чело-
века и гражданина, раскрыты и в дру-
гих научных трудах отечественных 
и зарубежных ученых: С.Н. Алферова, 
В.И. Возьний, А.Н. Джужи, А.И. Дол-
говой, А.П. Закалюка, С.Я. Лиховой, 
С.В. Лосича, В.И. Осадчего, И.В. Само-
щенко, А.Н. Удода, В.И. Шакуна.

4. Исследования, посвященные сущ-
ности и правовому регулированию жур-
налистской деятельности в Украине 
и использованию их в качестве сред-
ства управленческого воздействия. 
В этом направлении целесообразно 
отметить диссертационные исследо-
вания, принадлежащие таким ученым, 
как: О.Л. Порфимович – «Проблемы 
координации деятельности средств 
массовой информации и правоохра-
нительных органов Украины (по мате-
риалам украинской прессы периода 
независимости)» (2000 г.), В.М. Влади-
миров – «Проблема понимания инфор-
мации в журналистике» (2003 г.), 
А.Г. Костирева – «Роль средств массо-
вой информации в процессе демокра-
тического развития общества» (2003 г.), 
С.В. Криворучко – «Профессиональ-
ная этика журналиста на современном 
этапе развития демократии в Украине» 
(2003 г.), А.Ю. Хлистун – «Этика средств 
массовой информации в современных 
политических процессах» (2005 г.), 
И.М. Артамонова – «Интернет-журна-
листика в Украине: эволюция, социо-
информационный контекст, системные 
характеристики» (2009 г.), М.Г. Жита-
рюк – «Украинская журналистика как 
социокультурная модель: генезис, доми-
нанты в мировом информационном 
контексте» (2009 г.), В.В. Середюк – 
«Свобода массовой информации: кон-
ституционно-правовой аспект» (2010 г.), 
В.М. Абакумова – «Правовое регулиро-
вание противодействия информацион-
ным войнам в Украине» (2010 г.).

Среди зарубежных ученых диссер-
тационные исследования в указанном 
направлении провели: Г.Н. Горшен-
ков – «Массово-коммуникативное воз-
действие на криминологическую ситу-
ацию: региональный аспект» (1997 г.); 
В.В. Боровикова – «Проблемы освеще-
ния преступности в средствах массо-
вой информации и профилактическая 
деятельность органов внутренних дел» 
(2002 г.); В.Ю. Наумкин – «Исполь-

зование органами внутренних дел 
средств массовой информации в пре-
дотвращении преступлений, соверша-
емых на почве наркомании» (2002 г.); 
В.Н. Ростов – «Взаимодействие следова-
теля и органа дознания с пресс-службой 
УВД и средствами массовой информа-
ции при расследовании преступлений» 
(2002 г.); М.Б. Чабанянц – «Криминоло-
гические аспекты влияния жестокости 
и насилия в средствах массовой комму-
никации на агрессивное поведение несо-
вершеннолетних» (2002 г.), А.Д. Бако-
нин – «Процессуальная взаимодействие 
правоохранительных органов, суда со 
средствами массовой информации при 
расследовании и рассмотрении дел о 
правонарушениях» (2004 г.); Н.В. Жел-
това – «Правовые и организационные 
основы взаимодействия уголовно-испол-
нительной системы со средствами 
массовой информации» (2004 г.);  
Б.Н Пантелеев – «Взаимодействие орга-
нов российской прокуратуры с обще-
ственностью и средствами массовой 
информации: правовые и организацион-
ные аспекты» (2004 г.).

По указанному направлению также 
проводили научные исследования: 
С.Е. Демский, И.С. Заяц, Ю.В. Нычка, 
Т.О. Приступенко, В.В. Ризун, Г.В. Чер-
нявская и др. Вопросы, которые рас-
сматривались параллельно и в научных 
работах, и в учебных изданиях, сво-
дились к характеристике таких ком-
понентов, как: историческое развитие 
украинской национальной журнали-
стики, незащищенность националь-
ного информационного пространства, 
девальвация нравственных принци-
пов и профессиональных стандартов 
журналистской деятельности, а также 
законодательные коллизии, пробелы 
и перспективы развития национальных 
средств массовой информации с прин-
ципами защиты прав и свобод человека 
и гражданина в процессе осуществле-
ния профессиональной журналистской 
деятельности.

выводы. На основе анализа приве-
денных научных работ по исследуемой 
нами теме приходим к выводу, что на 
сегодняшний день отсутствует моно-
графическое исследование уголовно-
правовой характеристики угрозы или 
насилия в отношении журналиста. 
Изложенные обстоятельства сыграли 
ключевую роль при выборе предмета, 
объекта и цели нашего исследования.
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АннотАЦия
В статье осуществлён анализ законодательных актов, относящихся к вопросам 

по предупреждению коррупции в Украине. Определено содержание правоотноше-
ний, возникающих в связи с совершением коррупционных деяний, а также основа-
ние для привлечения виновных лиц к различным видам юридической ответствен-
ности. Кроме того, установлены объекты коррупционной деятельности и осущест-
влена их классификация по различным критериям (по сфере государственной и 
общественной деятельности; предмету коррупции; объективной стороне и т. п.).

Такой подход дал возможность определить те направления, которые подле-
жат особому вниманию со стороны субъектов предупреждения коррупции, а так-
же важные с точки зрения коррупционного риска (потенциального и реального).  
Более того, произведённая классификация объектов имеет и практическое значе-
ние, так как позволяет определить социально-правовые возможности субъектов 
предупреждения коррупции в современных условиях Украины, а также потенциал 
конкретно взятого субъекта в системе общесоциального, специально-криминоло-
гического и индивидуального предупреждения данного вида преступности.

Особое внимание при этом уделено тем субъектам предупредительной дея-
тельности, которые в Украине специально образованы для борьбы с коррупцией 
(Национальное агентство по предупреждению коррупции; Национальное бюро по 
коррупции и др.).

Исходя из результатов произведённого анализа, в статье разработаны научно обо-
снованные предложения по решению существующих в данной сфере общественных 
отношений, включая организационные, финансовые, правовые и другие вопросы.

Ключевые слова: коррупция, правоотношения, объекты коррупции, предметы 
коррупции, субъекты коррупции, содержание правоотношений, предупреждение 
коррупции, юридическая ответственность, потенциальный риск коррупции, реаль-
ный риск коррупции.

CORRUPTION OFFENSES: CONTENT, OBJECTS AND SUBJECTS

Andrey BOROVIK,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor at the Department of Criminal 
Law and Justice International University of Economics and Humanities named after 

Stepan Demianchuk

SUMMARY
The article represents an analysis of legislative acts relative to the problems of cor-

ruption prevention in Ukraine. The content of legal relationships arising due to the per-
formance of acts of corruption as well as grounds of bringing guilty persons to different 
kinds of legal responsibility have been determined. Besides, the objects of corruption ac-
tivities have been determined and their classification according to diverse criteria (such 
as sphere of state and public activity; item of corruption; objective element, etc.) has 
been performed.

Such approach has given an opportunity to define those directions, to which the special 
attention of the subjects of corruption prevention is to be paid and which are significant 
from the perspective of the corruption risk (potential and actual). Furthermore, the fulfilled 
classification of the objects is also of practical importance, as it allows determining so-
cio-legal opportunities of the subjects of corruption prevention under current conditions 
in Ukraine and the potential of such particular subject within the system of general social, 
special criminological, and individual prevention of this particular kind of criminality.

The special attention herein has been drawn to those subjects of preventive activities 
having the special qualification obtained in Ukraine to fight against corruption (National 
Agency on Corruption Prevention; National Anti-Corruption Bureau; etc.).
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Постановка проблемы. Обще-
ственно-политическая практика дея-
тельности государственных органов 
и органов местного самоуправления, 
а также субъектов публичного права 
в Украине, которая сложилась в 1991–
2017 гг., показала что одной из суще-
ственных проблем, стоящих на пути 
демократических преобразований, про-
гресса и интеграционных процессов 
вступления нашего государства в Евро-
пейский Союз и другие международные 
социально-экономические и обществен-
ные образования, есть коррупция лиц, 
работающих в этих органах, а также 
в учреждениях и предприятиях, относя-
щихся к сфере предупреждения данного 
общественно опасного явления.

Цель и задача статьи. Учитывая 
указанные обстоятельства, очень важно 
установить содержание коррупцион-
ных правоотношений, а также чётко 
определить их объекты и субъекты. 
Именно это и стало определяющим 
условием для написания данной науч-
ной статьи и решающим при утверж-
дении её основной задачи – на основа-
нии проведённого анализа разработать 
научно обоснованные мероприятия по 
совершенствованию правового меха-
низма по вопросам предупреждения 
коррупции в Украине.

состояние исследования. Ана-
лиз научной литературы показал, что 
изучением содержания коррупционных 
правонарушений, а также их объектов 
и субъектов постоянно занимаются 
такие учёные, как: А.М. Бандурка, 
Ю.В. Баулин, В.И. Борисов, В.В. Голина, 
Б.Н. Головкин, В.К. Грищук, Н.Н. Гуто-
рова, Л.М. Давыденко, А.М. Джужа, 
В.Н. Дрёмин, А.П. Закалюк, А.Н. Каль-
ман, А.Г. Колб, И.Н. Копотун, О.М. Лит-
вак, М.И. Мельник, А.В. Савченко, 
Н.И. Хавронюк, А.Н. Ярмыш и др.

Актуальность темы исследо-
вания. В то же время, учитывая 
незначительную практику принятого 
в 2014 году Закона Украины «О пред-
упреждении коррупции», актуальность 
исследования этой проблематики не 
уменьшилась, что и стало решающим 
условием при выборе объекта и пред-
мета данной научной статьи.

изложение основного материала. 
В теории права под правоотношениями 
понимают общественные отношения, 
урегулированные правом, участниками 
которых являются носители субъектив-
ных прав и юридических обязанностей 
[1, c. 231].

Исходя из этого, под коррупцион-
ными правоотношениями следует пони-
мать общественные отношения, кото-
рые возникают в сфере предотвращения 
коррупции и регулируются Конститу-
цией Украины [2], международными 
договорами, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной 
Радой Украины [3], Законом Украины 
«О предотвращении коррупции» [4] 
и другими законами [5], а также приня-
тыми для их выполнения другими нор-
мативно-правовыми актами [6], участ-
ники которых являются носителями 
субъективных прав и юридических обя-
занностей, определенных в указанных 
правовых источниках.

Таким образом, характерными при-
знаками этих правоотношений являются:

1) это общественные отношения, 
возникающие между субъектами, на 
которых распространяется действие 
Закона Украины «О предотвраще-
нии коррупции», и специально упол-
номоченными субъектами в сфере 
противодействия коррупции. Исклю-
чительный перечень указанных субъ-
ектов установлен, соответственно, 
в ст. 3 и ч. 1 ст. 1 данного Закона;

2) это общественные отношения, 
которые возникают, изменяются и пре-
кращаются на основе норм и принци-
пов права.

В данном случае в первую очередь 
речь идет о нормах и принципах права, 
имеющих общеправовой характер (так 
называемые конституционные, осно-
вополагающие принципы), а также о 
принципах, устанавливающих юри-
дические требования к тем или иным 
видам субъектов коррупционных пра-
воотношений, на которых распростра-
няется действие Закона Украины «О 
предотвращении коррупции» (к таким, 
в частности, можно отнести прин-
ципы, на которых основывается дея-
тельность государственных служащих 

(Закон Украины «О государственной 
службе»); к работникам Национальной 
полиции Украины (Закон Украины «О 
Национальной полиции» [7], органов 
прокуратуры [8] и др.);

3) субъекты правоотношений свя-
заны между собой субъективными пра-
вами и юридическими обязанностями.

В данной ситуации права и обязан-
ности этих субъектов четко определены 
как в Законе Украины «О предотвраще-
нии коррупции» (например, в ст. 12, 
в которой закреплены права Нацио-
нального агентства, и в ст. 11, в которой 
установлены определенные обязанно-
сти для данного специально уполно-
моченного субъекта в сфере противо-
действия коррупции), так и в других 
законах («О государственной службе», 
«О службе безопасности Украины» [9]; 

4) коррупционные правоотношения 
представляют собой индивидуализиро-
ванные и конкретизированные связи.

Индивидуализация в этих обще-
ственных отношениях означает, что 
несмотря на то, что субъекты, на 
которых распространяются действие 
Закона Украины «О предотвращении 
коррупции», работают или проходят 
службу в соответствующих органах 
государственной власти или местного 
самоуправления, а также в организа-
циях, учреждениях и предприятиях 
юридических лиц публичного права, 
и в определенных в законе случаях 
представляют интересы этих органов 
и юридических лиц, юридическую 
ответственность за совершение кор-
рупционных деяний они несут в инди-
видуальном порядке. Более того, даже 
при привлечении к ответственности 
юридических лиц, а также в слу-
чаях совершения преступлений или 
соучастия в них для виновных лиц 
в совершении коррупционных право-
нарушений и нарушений, связанных 
с коррупцией, для каждого соучастника 
наступает индивидуальная юридиче-
ская ответственность (ст. 29 УК Укра-
ины [10]). Что касается конкретизации 
коррупционных правоотношений, то 
она отображается по тем или иным 
их объектам (неправомерная выгода, 
подарок, потенциальный конфликт 

According to the results of the performed analysis, scientifically grounded proposals on solution of the existing in this sphere social 
interactions, including organizational, financial, legal, and other problems have been developed in the article.

Key words: corruption, legal relationships, objects of corruption, items of corruption, subjects of corruption, contents of legal 
relationships, corruption prevention, legal responsibility; potential risk of corruption, actual risk of corruption.
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интересов и т.д.) или в единичном виде, 
или в их совокупности, или в повтор-
ности указанных деяний (действий 
или бездействия), на которые посягают 
субъекты, в отношении которых рас-
пространяется действие Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции» 
(ст. 3).

Важным правовым моментом 
в законодательстве Украины в сфере 
предотвращения коррупции является 
тот факт, что коррупционные право-
отношения, как, собственно, и дру-
гие правоотношения, возникающие 
в определенной сфере общественных 
отношений, имеют свой четко опреде-
ленный состав, а именно: объект, субъ-
екты, юридическое содержание (права 
и обязанности субъектов), юридиче-
ский факт.

Исходя из содержания, выведен-
ного в теории понятия «объект пра-
воотношений» (материальное или 
нематериальное благо, ради которого 
субъекты вступают в правоотноше-
ния [1, c. 232], а также из содержания  
Закона Украины «О предотвращении 
коррупции», к объектам коррупцион-
ных правоотношений следует отнести 
следующие:

а) объекты коррупционных право-
нарушений;

б) объекты правонарушений, связан-
ных с коррупцией (ч. 1 ст. 1 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции).

К объектам коррупционных право-
нарушений относятся (критерием клас-
сификации в данном случае выступает 
субъективный состав этих отношений):

1. Установленный порядок выполне-
ния функций государства или местного 
самоуправления (п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции».

Указанный объект определен в:
а) Конституции Украины (раздел 

IV «Верховная Рада Украины» (ст. 88), 
раздел V «Президент Украины», раздел 
VI «Кабинет Министров Украины, дру-
гие органы исполнительной власти» 
и др.);

б) Законах Украины «О правовом 
статусе народного депутата» [11]; «О 
государственных местных администра-
циях» [12]; «О службе в органах мест-
ного самоуправления» [13] и др.;

в) специальных законах, опреде-
ляющих правовой статус военных 
должностных лиц Вооруженных Сил 
Украины [14] и других военных фор-

мирований [15]; судей [16], органов 
прокуратуры [8] и других правоох-
ранительных органов, речь о кото-
рых ведется в Законе Украины «О 
государственной защите работников 
суда и правоохранительных органов» 
[17], а также других лиц, указанных 
в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции».

2. Установленный порядок выпол-
нения должностных и служебных обя-
занностей субъектами, приравненными 
к лицам, уполномоченным на выполне-
ние функций государства или местного 
самоуправления, речь о которых идет 
в п. 2 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции» (аудиторы 
[18], нотариусы [19], частные исполни-
тели [20] и др.).

3. Установленный порядок выпол-
нения лицами организационно-распо-
рядительных или административно-
хозяйственных обязанностей (на 
постоянной, временной основе или при 
исполнении этих обязанностей спе-
циально уполномоченными лицами) 
в юридических лицах частного права 
независимо от организационно-право-
вой формы (определяется в локальных 
нормативно-правовых актах (долж-
ностных инструкциях, положениях, 
приказах) (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции)).

4. Установленный порядок выпол-
нения обязанностей лицами, которые 
не являются должностными лицами 
и выполняют работу или предостав-
ляют услуги в соответствии с догово-
ром, заключенным с предприятием, 
учреждением, организацией (права 
и обязанности определяются в догово-
рах, заключаемых в соответствии с дей-
ствующим законодательством Украины 
(трудовым, гражданским, хозяйствен-
ным и пр.)) (п. 3 ч. 1 ст. 3 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции»).

5. Установленный порядок выпол- 
нения обязанностей физическими 
лицами, которые определены в п. 5  
ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции» (те, что получают 
средства или имущество в рамках реа-
лизации помощи в сфере предотвраще-
ния коррупции; те, которые системати-
чески, в течение года, предоставляют 
услуги по имплементации стандартов 
в сфере антикоррупционной деятель-
ности; те, что являются руководите-
лями общественных объединений, 

осуществляющих деятельность, свя-
занную с предотвращением коррупции 
и др.).

При этом, стоит отметить, что для 
всех указанных выше объектов корруп-
ционных правонарушений обязатель-
ным элементом является предмет кор-
рупционных деяний, к которому Закон 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» (ч. 1 ст. 1) относит:

а) предметы неправомерной выгоды 
(денежные средства или иное имуще-
ство, преимущества, льготы, услуги, 
нематериальные активы, любые другие 
выгоды нематериального или денеж-
ного характера, которые обещают, 
предлагают, предоставляют или полу-
чают без законных оснований);

б) подарок (денежные средства 
или иное имущество, преимуще-
ства, льготы, услуги, нематериальные 
активы, которые оказывают/получают 
бесплатно или по цене ниже минималь-
ной рыночной);

в) предметы частного интереса 
(имущественного или неимуществен-
ного характера), предоставляемые/
получаемые в связи с личными, семей-
ными, дружескими или другими внес-
лужебными отношениями с физиче-
скими или юридическими лицами, 
в том числе те, которые возникают 
в связи с членством или деятельно-
стью в общественных, политических, 
религиозных или иных организациях, 
с целью склонить это лицо к противо-
правному использованию предостав-
ленных ему служебных полномочий 
или связанных с ними возможностей.

В свою очередь ко второй клас-
сификационной группе относятся 
объекты правонарушений, связанные 
с коррупцией, а именно: установлен-
ные в законе требования, запреты 
и ограничения для лиц, уполномочен-
ных на выполнение функций государ-
ства или местного самоуправления 
(п. 1 ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции») за наруше-
ние которых установлена уголовная, 
административная, дисциплинарная 
и/или гражданско-правовая ответ-
ственность.

Требования к указанным субъек-
там определены в разделе VI «Пра-
вила этического поведения» Закона 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» (ст. 37 «Требования к поведению 
лиц», ст. 38 «Соблюдение требований 



ianuarie 2019 19LEGEA ŞI VIAŢA

закона и этических норм поведения», 
ст. 39 «Приоритет интересов» и др.),  
а также в других нормах данного Закона 
(ст. 45 «Представление деклараций 
лиц, уполномоченных на выполнение 
функций государства или местного 
самоуправления», ст. 60 «Требования 
к прозрачности и доступ к информации», 
ст. 63 «Требования к антикоррупционной 
программе юридического лица» и др.).

К ограничениям, устанавливаемым 
для вышеуказанных субъектов, речь о 
которых идет в п. 1 ч. 1 ст. 3 данного 
Закона, законодатель отнес такие, как:

а) ограничение на использование 
служебных полномочий или своего 
положения;

б) ограничение относительно полу-
чения подарков;

в) ограничения относительно 
совместительства и совмещения 
с другими видами деятельности  
(ст. ст. 22–27; 31 и пр. данного Закона).

К запретам в этом Законе отнесены 
следующие:

а) запрет на получение льгот, услуг 
и имущества органами государствен-
ной власти и местного самоуправления 
(ст. 54);

б) запрет для Председателя и членов 
Национального агентства по вопросам 
предотвращения коррупции, должност-
ных и служебных лиц его аппарата раз-
глашать информацию с ограниченным 
доступом, полученную в связи с испол-
нением ими служебных обязанностей, 
кроме случаев, установленных законом 
(ч. 4 ст. 13);

в) запрет для лиц, указанных 
в п. 1 ч. 1 ст. 3 данного Закона, зани-
маться другой оплачиваемой или пред-
принимательской деятельностью или 
входить в состав правления, других 
исполнительных или контролирующих 
органов (ч. 1 ст. 25) и другие запреты, 
речь о которых идет, в частности, 
в ст. 26 Закона.

Исходя из результатов проведен-
ного анализа Закона Украины «О 
предотвращении коррупции», клас-
сификацию объектов коррупционных 
правонарушений и правонарушений, 
связанных с коррупцией, можно осу-
ществить и по другим критериям. Так, 
по сфере правового регулирования эти 
объекты можно разделить на:

1) объекты уголовно-правовой 
охраны, на которые посягают так назы-
ваемые коррупционные преступления, 

речь о которых ведется в примечании 
к ст. 45 УК Украины;

2) объекты административно-пра-
вовой охраны;

3) объекты гражданско-правовой 
охраны;

4) объекты дисциплинарной охраны.
Кроме того, в зависимости от спец-

ифики предмета коррупции и право-
нарушений, связанных с ней, объекты 
этих правоотношений можно класси-
фицировать на:

а) природные объекты – земля ее 
недра, атмосферный воздух, водные 
и другие природные ресурсы (они 
имеют естественный характер, не созда-
ются людьми, но противоправно исполь-
зуются субъектами, на которых распро-
страняется действие Закона Украины «О 
предотвращении коррупции», вопреки 
предоставленным им служебным полно-
мочиям, с целью получения неправомер-
ной выгоды или принятия такой выгоды, 
или обещания/предложения);

б) вещи, в том числе деньги и ценные 
бумаги, иное движимое и недвижимое 
имущество, которые являются объек-
тами имущественных отношений, и речь 
о которых идет в ст. 46 Закона Украины 
«О предотвращении коррупции»;

в) неимущественные блага (личные 
и социальные) (честь и достоинство, 
установленные правила поведения 
государственных служащих, запреты 
и ограничения (ст. ст. 22–27, 54 и др. 
Закона);

г) результаты действий, в том числе 
услуги и результаты работ (компетент-
ность, эффективность (ст. 42 Закона); 
воздержание от выполнения незаконных 
решений или поручений (ст. 44) и др.);

д) объекты права интеллектуальной 
собственности (антикоррупционная 
программа (ст. 19 Закона); антикорруп-
ционная экспертиза (ст. 55 Закона) и др.

В науке предлагаются и другие 
критерии классификации коррупцион-
ных правоотношений, которые, несо-
мненно, имеют не только теоретиче-
ское, но и прикладное значение для 
совершенствования правового меха-
низма по предупреждению коррупции. 
В частности, по субъектам посягатель-
ства эти объекты можно разделить на: 
1) объекты, на которые посягают субъ-
екты публичного права; 2) объекты, на 
которые посягают субъекты частного 
права; 3) объекты, на которые посягают 
физические лица.

По предмету посягательства объ-
екты коррупции и правонарушений, 
связанных с ней, делятся на: а) объекты, 
предметом которых являются денеж-
ные средства; б) объекты, предметом 
которых является другое имущество;  
в) объекты, предметом которых есть 
преимущества, льготы, услуги; г) объ-
екты, предметом которых являются 
нематериальные активы; д) объекты, 
предметом которых являются дру-
гие выгоды не материального, но и не 
денежного характера.

Исходя из научных теоретических 
положений, объекты коррупционных 
правоотношений можно классифициро-
вать и по другим критериям, а именно:

а) по предметам правового регулиро-
вания: уголовно-правовые; администра-
тивно-правовые; гражданско-правовые 
и дисциплинарные (ч. 1 ст. 65 Закона 
Украины «О предотвращении корруп-
ции»);

б) по функциональному назначе-
нию: регулятивные (ограничения, уста-
новленные для субъектов коррупции 
и нарушений, связанных с коррупцией, 
правила этического поведения, финан-
совый контроль в отношении этих лиц 
и др.) и охранные (ответственность за 
коррупционные или связанные с кор-
рупцией правонарушения (раздел Х 
Закона Украины «О предотвращении 
коррупции»));

в) по основанию для их возник-
новения и реализации: материальные 
(возникают на основе норм материаль-
ного права (уголовного, администра-
тивного, гражданского) и процессу-
альные (уголовно-, административно-, 
гражданско-процессуальные);

г) по продолжительности воздей-
ствия на: постоянные (в случаях, когда 
субъект, на которого распространяется 
действие Закона Украины «О предот-
вращении коррупции», выполняет свои 
служебные полномочия на постоянной 
основе) и временные (указанные лица 
временно занимают соответствующие 
должности или занимаются деятель-
ностью, имеющей признаки коррупции 
или правонарушения, связанного с кор-
рупцией).

Приведенные классификации объ-
ектов, их содержание и характер про-
тивоправных посягательств на них, 
совершаемых субъектами, на которых 
распространяется действие Закона Укра-
ины «О предотвращении преступле-
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ний», дают возможность, как показывает 
практика, определять и соответственно 
оценивать те юридические факты, 
с которыми законодатель связывает 
возникновение, изменение или прекра-
щение правоотношений в сфере пред-
упреждения преступлений. При этом 
характерными признаками этих юриди-
ческих фактов является то, что они:

1. Являются жизненными обсто-
ятельствами – действиями или без-
действием субъектов коррупции или 
других правонарушений, связанных 
с коррупцией.

К таким можно отнести, например, 
необходимость совершения лицом, 
уполномоченным на выполнение функ-
ций государства или местного само-
управления, неотложных действий 
в случае поступления предложений о 
неправомерной выгоде или о подарке 
(отказаться от предложения; иденти-
фицировать лицо, сделавшее пред-
ложение; привлечь свидетелей и т.п. 
(ст. 24 Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции»).

В свою очередь в ст. 40 указан-
ного Закона установлено, что лица, 
указанные в п. 1 ч. 1 ст. 3 этого норма-
тивно-правового акта, обязаны избе-
гать демонстрации в любом виде соб-
ственных политических убеждений 
или взглядов, то есть бездействовать 
в интересах своих служебных полно-
мочий.

Следовательно, при совершении 
действий (в первом случае) или без-
действия (во втором), что прямо про-
тиворечит установленным в Законе 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» требованиям, запретам и ограни-
чениям, возникает юридический факт, 
связанный с коррупцией;

2. Прямо или косвенно определены 
в нормах законодательства в сфере пре-
дотвращения коррупции.

В частности, в ст. 27 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции» 
прямо указано, что лица, речь о кото-
рых ведется в подпунктах «а», «в» – 
«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 этого Закона, не могут 
иметь в прямом подчинении близких 
им лиц или быть прямо подчиненными 
в связи с выполнением полномочий 
близким им лицам. В данной ситуации 
юридический факт, связанный с кор-
рупцией, возникает с момента зачисле-
ния на работу (службу) указанных лиц 
письменным приказом руководителя 

соответствующего учреждения, орга-
низации или предприятия. Аналогич-
ные основания возникают и в случае 
назначения на должность руководителя 
того лица, близкие которого работают 
(служат) в этой организации, учрежде-
нии или предприятии.

Относительно определения в законе 
оснований возникновения правоотно-
шений в сфере предотвращения кор-
рупции, то такие, например, установ-
лены в ст. 39 «Приоритет интересов», 
Закона Украины «О предотвращении 
коррупции», а именно: лица, указанные 
в п. 1 ч. 1 ст. 3 этого Закона, представ-
ляя государство или территориальную 
общину, действуют исключительно 
в их интересах. В данном случае отно-
шения, связанные с коррупцией, воз-
никают лишь при доказанном факте 
противоправной деятельности лица 
(действия или бездействия), противо-
речащей интересам государства или 
территориальной общины;

3. Есть основания для возникно-
вения, изменения или прекращения 
правовых отношений в сфере предот-
вращения коррупции.

Указанные основания определены, 
в частности, в ч. 1 ст. 1 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции». 
К таковым отнесены следующие:

а) получение субъектом, на кото-
рого распространяется действие этого 
Закона, неправомерной выгоды, а 
именно: денежных средств или иного 
имущества, преимуществ, льгот, услуг, 
нематериальных активов, любой дру-
гой выгоды нематериального или 
денежного характера, которые обе-
щают, предлагают, предоставляют или 
получают без законных оснований.

При этом юридический факт кор-
рупционного правонарушения при 
обещании неправомерной выгоды воз-
никает с момента сообщения этого обе-
щания субъекту в любой форме (вер-
бально, письменно, через посредников 
и т.п.). Согласно ч. 1 ст. 28 Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции», 
лица, речь о которых идет в п.п. 1, 2  
ч. 1 ст. 3 этого Закона, обязаны принять 
меры по недопущению возникновения 
реального, потенциального конфликта 
интересов, а также меры по урегулиро-
ванию реального или потенциального 
конфликта интересов.

Аналогичные юридические осно-
вания возникают и в случае поступле-

ния к субъекту неправомерной выгоды. 
Так, в п. 1 ч. 1 ст. 24 Закона Украины 
«О предотвращении коррупции» уста-
новлено, что в случае поступления 
лицу, уполномоченному на выполне-
ние функций государства или местного 
самоуправления, предложения относи-
тельно неправомерной выгоды, послед-
нее обязано безотлагательно отказаться 
от нее и принять другие меры, которые 
определены в законе. В случае без-
действия по этому поводу со стороны 
субъекта, на которого распространя-
ется действие данного Закона, воз-
никают общественные отношения, 
носящие коррупционный характер. 
Юридическим фактом, при котором 
возникают правоотношения относи-
тельно неправомерной выгоды, явля-
ется получение этим субъектом хотя 
бы части предложенной выгоды. Такие 
же отношения возникают и при полу-
чении неправомерной выгоды – в такой 
ситуации юридическое значение имеет 
факт получения субъектом коррупци-
онного правонарушения хотя бы части 
обещанной выгоды;

б) получение лицом, уполномо-
ченным на выполнение функций госу-
дарства или местного самоуправле-
ния, и приравненными к нему лицами 
(ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О предот-
вращении коррупции») подарка, то 
есть денежных средств или иного 
имущества, преимуществ, льгот, услуг, 
нематериальных активов, которые пре-
доставляют/получают бесплатно или 
по цене ниже минимальной рыночной.

Учитывая, что сегодня наше госу-
дарство отказалась от контроля за 
ценообразованием – этот вопрос 
регулируется исключительно рын-
ком и отношениями между продавцом 
товара (услуг и др.) и покупателем 
(потребителем) – минимальной рыноч-
ной ценой считается на практике та, по 
которой реализуют свой товар (услуги) 
большинство продавцов (конечно, без 
их сговора между собой, что является 
предметом расследования для Антимо-
нопольного Комитета Украины [21]). 
В данном случае правоотношения 
в сфере предотвращения коррупции 
возникают с момента получения такого 
подарка;

в) совершение субъектом, на кото-
рого распространяется действие Закона 
Украины «О предотвращении корруп-
ции», правонарушения, связанного 
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с коррупцией, а именно деяния, не 
содержащего признаков коррупции, но 
нарушающего установленные насто-
ящим Законом требования, запреты 
и ограничения, и за которое установ-
лена уголовная, административная, 
дисциплинарная и/или гражданско-
правовая ответственность.

Юридическим фактом, на основа-
нии которого возникают правоотноше-
ния в сфере предотвращения корруп-
ции, в данном случае является момент 
возбуждения лицом, речь о котором 
идет в ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О 
предотвращении коррупции», хотя бы 
одного из требований, запретов и огра-
ничений, которые определены в законе;

г) потенциальный конфликт инте-
ресов, то есть наличие у лица частного 
интереса в сфере, в которой она выпол-
няет свои служебные или представи-
тельские полномочия, может повлиять 
на объективность или беспристраст-
ность принятия его решений, или на 
совершение или не совершение дей-
ствий во время выполнения указанных 
полномочий.

В этой ситуации основанием для 
ответственности за совершение право-
нарушений в сфере предотвращения 
коррупции является неприятие субъ-
ектом, на которого распространяется 
действие Закона Украины «О предот-
вращении коррупции», хотя бы одной 
из мер, предусмотренных в разделе V 
данного Закона (ст. 28–36);

д) реальный конфликт интересов, 
то есть противоречие между частным 
интересом лица и его служебными или 
представительскими полномочиями, 
что влияет на объективность или бес-
пристрастность принятия решений, 
или на совершение или не совершение 
действий во время выполнения указан-
ных полномочий.

В данном случае правоотноше-
ния в сфере предотвращения корруп-
ции возникают, когда частный инте-
рес лица привел к обратным (чем те, 
речь о которых идет в законе) послед-
ствиям – необъективному, пристраст-
ному решению и т.п. или к совершению 
(не совершению) необъективных или 
предвзятых действий.

Как показывает практика, важное 
юридическое значение в сфере предот-
вращения коррупции должны иметь 
также юридические факты, связан-
ные с прекращением правоотношений 

в указанной сфере общественных отно-
шений.

Как следует из содержания раз-
дела ХІ Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции» правоотношения 
в сфере предотвращения коррупции 
прекращаются в таких случаях:

1) привлечение виновного лица 
к уголовной, административной, граж-
данско-правовой и дисциплинарной 
ответственности (ст. 65);

2) возмещение убытков, ущерба, 
нанесенного государству в результате 
совершения коррупционного правона-
рушения (ст. 66);

3) отмена незаконных актов и сде-
лок (ст. 67);

4) восстановление прав и закон-
ных интересов и возмещение убыт-
ков, ущерба, нанесенных физическим 
и юридическим лицам в результате 
совершения коррупционных правона-
рушений (ст. 68);

5) изъятие незаконно полученного 
имущества (ст. 69).

При этом следует отметить, что 
особенностью применения других мер 
реагирования на коррупционное или 
связанное с ним правонарушение, речь 
о которых идет в ст. ст. 66–69 данного 
Закона, является то, что они реализу-
ются только при условии привлечения 
субъекта, на которого распространя-
ется действие Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции», к одному из 
видов юридической ответственности, 
указанных в ст. 65 этого Закона.

Другой особенностью, в связи 
с этим, является то, что в таком случае 
правоотношения в сфере предотвраще-
ния коррупции прекращаются после 
выполнения виновным лицом тех обя-
зательств, которые вытекают из требо-
ваний ст. ст. 66–69 указанного Закона 
(возмещение убытков, восстановлен-
ных прав, изъятие имущества).

Если же в отношении субъекта 
коррупционного или связанного 
с ним правонарушения указанные в  
ст. ст. 66–69 Закона Украины «О пре-
дотвращении коррупции» меры не 
применялись, правоотношения в этой 
сфере прекращаются с момента всту-
пления в законную силу решения суда 
(в частности, следующие сроки в уго-
ловно-процессуальном праве опреде-
лены в ст. 532 УПК Украины). При 
этом следует иметь в виду, что во всех 
случаях привлечения виновного лица 

к тем или иным видам юридической 
ответственности должны быть соблю-
дены определенные сроки (в Уго-
ловном кодекск, например, – сроки 
давности привлечения к уголовной 
ответственности и исполнения обвини-
тельного приговора (ст. ст. 69, 80 соот-
ветственно). В этом случае правовые 
отношения в сфере предотвращения 
коррупции прекращаются с момента 
вынесения судом решения об освобож-
дении виновного лица от уголовной 
ответственности по этим основаниям 
(ст. ст. 285–288 УПК Украины).

Другие особенности привлечения 
виновных лиц к юридической ответ-
ственности за совершение коррупцион-
ных и связанных с ним преступлений 
установлены в ст. 65 Закона Украины 
«О предотвращении коррупции», а 
именно:

а) если к этому лицу судом не приме-
нено наказание либо не наложено взы-
скание в виде лишения права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью, 
связанной с выполнением функций 
государства или местного самоуправ-
ления, или такой, что приравнивается 
к этой деятельности, лицо подлежит 
привлечению к дисциплинарной ответ-
ственности в установленном законом 
порядке (ч. 2 ст. 65 данного Закона) 
(в этом случае правоотношения в сфере 
предотвращения коррупции прекра-
щаются с момента привлечения лица 
к дисциплинарной ответственности);

б) в случае прекращения производ-
ства по делу об административном пра-
вонарушении, связанном с коррупцией, 
в связи с отсутствием события или 
состава административного правонару-
шения, правоотношения в этой сфере 
прекращаются с момента возмещения 
лицу, отстранённому от выполнения 
служебных обязательств, среднего 
заработка за время вынужденного про-
гула, связанного с таким отстранением 
(ч. 5 ст. 65 указанного Закона).

При этом следует отметить, что 
во всех перечисленных случаях юри-
дическая ответственность и дру-
гие меры реагирования к виновным 
лицам в совершении коррупционных 
и связанных с ними правонарушений 
наступает только при наличии в их 
действиях (бездействии) состава пра-
вонарушения (преступления), одним из 
ключевых и неотъемлемых элементов 
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которого является объект противоправ-
ного посягательства.

Кроме этого, существенным усло-
вием для возникновения и прекра-
щения правовых отношений в сфере 
предотвращения коррупции является 
наличие юридического факта наруше-
ния виновным лицом путем действия 
или бездействия тех норм Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции», 
которые обладают признаками корруп-
ционного или связанного с ним право-
нарушениях (ч . 1 ст. 1).

выводы. Итак, важность определе-
ния объективных и юридических фак-
тов, связанных с возникновением и пре-
кращением правоотношений в сфере 
предотвращения коррупции, очевидна 
и заключается в том, что таким обра-
зом можно создать существенные усло-
вия для привлечения виновного лица 
к предусмотренным в законе видам 
юридической ответственности, а также 
для применения к нему других мер 
правового характера.
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ЭФФеКтивный зАрубежный оПыт  
медиАЦионного рАзрешения сПоров

наталья вАсиЛьченКо,
аспирант

Научно-исследовательского института публичного права

АннотАЦия
В статье анализируются основные подходы ученых к трактовке понятия «медиация», обобщив которые, дается собствен-

ное определение. На наш взгляд, под медиацией следует понимать один из наиболее эффективных альтернативных методов 
урегулирования споров, который предполагает привлечение посредника для помощи в решении конфликтной ситуации, на-
лаживание процесса конструктивной коммуникации, анализа причин возникновения конфликта таким образом, при котором 
стороны по своему усмотрению выбирают один из вариантов компромиссного решения с целью удовлетворения интересов и 
потребностей обеих сторон.

В контексте поиска рационального внедрения медиационного разрешения споров в отечественную правовую практику 
исследуются наиболее яркие примеры зарубежного опыта, где медиация является альтернативой государственному и арби-
тражному судопроизводству.

Ключевые слова: правовой спор, конфликт, медиация, урегулирование споров, разрешение споров, зарубежный опыт, 
судопроизводство, примирительная процедура.

EFFECTIVE EXTERNAL EXPERIENCE OF MEDICAL SOLUTION OF DISPUTES

Natalia VASILCHENKO,
Postgraduate Student of Research Institute of Public Law

SUMMARY
The article analyzes the main approaches of scientists to the interpretation of the concept of "mediation", summarizing which 

is given its own definition. In our view, mediation should be understood as one of the most effective alternative methods of dispute 
resolution, which involves the involvement of an intermediary to assist in the configuration of a conflict situation, the establishment 
of a constructive communication process, analysis of the causes of the conflict in a manner in which the parties, at their discretion, 
choose one of options for a compromise solution in order to meet the interests and needs of both parties. In the context of the search for 
a rational implementation of mediation dispute resolution in domestic legal practice, the most striking examples of foreign experience 
are researched, where mediation is an alternative to state and arbitration proceedings.

Key words: legal dispute, conflict, mediation, dispute resolution, dispute settlement, foreign experience, legal proceedings, 
conciliation procedure.

заметить, что оно является недо-
статочно исследованным в ученых 
кругах. Можем наблюдать единич-
ные публикации таких авторов, как 
Т. Худякова, И. Терещенко, А. Залар, 
а также ряд отдельных научных 
исследований, в которых косвенно 
освещаются отдельные аспекты этой 
проблемы, например, труды таких 
авторов, как А. Евсеев, А. Федькович.

Целью и задачей статьи является 
исследование эффективного зарубеж-
ного опыта медиационного разрешения 
споров.

В ходе исследования изучались 
и анализировались научные статьи, 
монографии и другие публикации 
отечественных и зарубежных ученых, 
некоторые нормативно-правовые акты 
в разрезе изучаемого явления. Исполь-
зованы следующие методы научного 
познания: анализ и обобщение данных 

научной и методической литературы, 
сравнение, систематизация.

изложение основного матери-
ала. Обобщение опыта работы судеб-
ной системы и органов контроля за 
соблюдением требований действую-
щего законодательства, в частности 
по вопросам охраны труда, свиде-
тельствуют о тенденции роста числа 
судебных дел и увеличения сроков их 
рассмотрения. Подавляющее боль-
шинство дел переходит к рассмотре-
нию в апелляционных судах или даже 
в судах высших инстанций. Учитывая 
вышеуказанное, на сегодняшний день 
актуальным выглядит вопрос вне-
дрения в практику примирительных 
процедур, что позволяет сэкономить 
время и ресурсы, уменьшить нагрузку 
на судебно-правовую систему вообще 
и, как следствие, способствовать 
повышению качества правосудия.

Постановка проблемы. В послед-
нее время на территории нашего госу-
дарства информация о применении 
медиации приобретает все большую 
популярность, которая имеет распро-
страненную практику в международ-
ной среде. И хотя некоторые специ-
алисты утверждают, что для Украины 
это явление не знакомо и не актуально, 
наблюдается все возрастающий инте-
рес к данной теме. Учитывая это, для 
поиска рационального внедрения меди-
ационного разрешения споров в отече-
ственную правовую практику стоит 
исследовать наиболее яркие примеры 
зарубежного опыта, где медиация явля-
ется альтернативой государственному 
и арбитражному судопроизводству.

состояние исследования. Про-
анализировав научные исследования 
в области использования медиацион-
ного метода разрешения споров, стоит 
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Термин «медиация» и примене-
ние подобных процедур получили 
распространение во второй половине 
ХХ века преимущественно в странах 
с англосаксонской правовой систе-
мой, таких как США, Великобри-
тания, Австралия, с последующим 
распространением на другие страны. 
Первый опыт применения приемов 
медиации был получен при рассмо-
трении семейных или родственных 
дел. Впоследствии медиация полу-
чила распространение и стала эффек-
тивным инструментом в решении 
широкого круга вопросов и споров, 
начиная с семейных и заканчивая раз-
носторонними коммерческими кон-
фликтами.

В некоторых государствах меди-
ация приобрела институциональный 
характер, стала частью процессуаль-
ного законодательства. Это наиболее 
характерно для стран континенталь-
ной правовой системы. В других слу-
чаях медиация скорее проявляется 
через совокупность программ, прак-
тик, применяемых в деятельности 
общественных или государствен-
ных организаций и учреждений при 
отсутствии четкого законодательного 
регулирования [1]. Несмотря на это, 
внедрение действенных механизмов 
медиации может стать важным эле-
ментом судебно-правового рефор-
мирования, что позволит уменьшить 
финансовые затраты и минимизи-
ровать временные и человеческие 
ресурсы.

Однако, как отмечает Ю. Тайбо-
лина, в разных странах альтернатив-
ные способы урегулирования спора 
не подменяют государственного пра-
восудия. Напротив, движущей силой 
развития альтернативных способов 
разрешения споров в США и дру-
гих странах является, прежде всего, 
потребность в уменьшении загру-
женности государственных судов от 
растущего числа рассмотренных дел. 
В то же самое время многообразие 
процедур разрешения споров может 
способствовать снижению конфликт-
ности в современном обществе [15].

Для более глубокого понимания 
изучаемого явления следует рассмо-
треть некоторые подходы к трактовке 
данного понятия. Так, по мнению 

А. Войнаровской, под медиацией 
необходимо понимать гибкий про-
цесс, проводимый конфиденциально, 
в котором нейтральная сторона 
(медиатор) помогает сторонам кон-
фликта путем переговоров достичь 
согласия в решении спора [2]. 

По мнению английского профес-
сора Н. Эндрюса, медиацию следует 
понимать как наиболее популярный 
способ разрешения споров в Велико-
британии. Он объясняет это тем, что 
государственное правосудие имеет 
ряд недостатков: является непред-
сказуемым и объемным, а также 
выступает причиной лишних затрат 
и продолжительного времени при 
разрешении споров; предоставляет 
лично сторонам мало возможностей 
для участия в разрешении спора 
(в отличие от их представителей) 
характеризуется тем, что решение 
по делу всегда выносится только 
в пользу одной стороны спора; обе-
спечивает гласность и открытость 
правосудия для всех лиц [15].

В то же время Р. Ридли-Дафф 
и А. Беннетт определяют медиацию 
как процедуру, с помощью кото-
рой беспристрастная третья сто-
рона решает, каким образом можно 
разрешить конфликт. В процедуре 
медиации именно стороны спора, а 
не медиаторы, определяют условия 
достигнутого соглашения. Медиация 
касается скорее будущего поведения 
сторон спора, а не прошлой [20, с. 4].

Отечественная исследовательница 
Т. Шинкарь отмечает, что медиация 
является добровольным, специаль-
ным, не принудительным, гибким и, 
как правило, замкнутым механизмом 
снижения уровня неопределенности 
и рисков между сторонами спора и, 
по возможности, решения конфликта 
[16]. Ученый Ф. Штефек считает, 
что медиация является процедурой, 
в которой посредник, не имеющий 
полномочий органа судебной власти, 
облегчает взаимодействие между сто-
ронами спора с целью создания для 
сторон условий для решения ими кон-
фликта [21, с. 1].

Проанализировав основные под-
ходы ученых к трактовке данного 
понятия, можем предложить соб-
ственное определение. Таким обра-

зом, на наш взгляд, под медиацией 
следует понимать один из наиболее 
эффективных альтернативных мето-
дов урегулирования споров, который 
предполагает привлечение посред-
ника для помощи в решении кон-
фликтной ситуации, налаживание 
процесса конструктивной коммуни-
кации, анализа причин возникнове-
ния конфликта таким образом, при 
котором стороны по своему усмо-
трению выбирают один из вариантов 
компромиссного решения с целью 
удовлетворения интересов и потреб-
ностей обеих сторон.

Как отмечает М. Полищук, основ-
ным отличительным критерием раз-
личных моделей медиации является 
формальная связь этой процедуры 
с судебным процессом. Соответ-
ственно, отдельно следует рассматри-
вать следующие три основные модели 
медиации [11]: 1) частная (внесудеб-
ная) медиация, которая характери-
зуется полной независимостью от 
процесса рассмотрения спора судом; 
2) досудебная медиация, для которой 
характерна определенная координа-
ция с судебным процессом, которая 
в то же время отделена от суда как 
институции; 3) медиация в пределах 
судебного процесса, которой при-
суща локальная и персональная связь 
с судом и действиями, реализуемыми 
в рамках рассмотрения дела судом. 

В мировой практике чаще всего 
можно встретить частную и досу-
дебную модели медиации. Основной 
характерной чертой частной меди-
ации является то, что такая проце-
дура разрешения спора начинается 
по инициативе самих сторон. То 
есть стороны участвуют в медиации 
на основании заключенного между 
ними соглашения. Таким соглаше-
нием может быть как предостереже-
ние, являющееся частью договора, 
который был заключен сторонами до 
возникновения спора, так и специаль-
ное соглашение о медиации, которое 
заключается сторонами уже после 
возникновения спора [11]. 

Один из специалистов в данной 
области. А. Джереми, отмечает, что 
отличительной чертой процедуры 
медиации как процедуры по разреше-
нию споров является ее цель, которая 
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заключается в достижении добро-
вольного и согласованного резуль-
тата, а также отсутствие полномочий 
у проводящего процедуру медиации 
по навязыванию сторонам любого 
обязательного для исполнения реше-
ния спора. В идеале процедура меди-
ации является творческим и гибким 
процессом, который позволяет обе-
спечить конфиденциальность, прямое 
участие сторон спора в его решении, 
а также контроль с их стороны, что 
повышает степень самостоятельно-
сти сторон [17, с. 435]. 

Показательно, что процедура, 
зародившаяся в США, в сфере семей-
ного права, в настоящее время эта 
становится все более популярной 
среди бизнесменов. И это неудиви-
тельно: на международных конферен-
циях, организованных Международ-
ной торговой палатой, неоднократно 
отмечалось, что юрист, обученный 
медиативным приемам, экономит 
до 20% расходов своей компании на 
судебные разбирательства [5]. Меди-
ация пользуется большой популярно-
стью в США. Без медиаторов в сфере 
экономики, политики, бизнеса в этой 
стране не проходит ни один серьез-
ный переговорный процесс, а также 
выпускаются журналы, освещающие 
проблемы медиации («Ежекварталь-
ный журнал по медиации»). В то же 
время в США существует Националь-
ный институт разрешения конфлик-
тов, который занимается разработкой 
новых методов медиации, а также 
действуют частные и государствен-
ные службы медиации [10, с. 46]. 

В этой стране медиация является 
специальным видом деятельности, 
который заключается, с участием тре-
тьей стороны, процесса в оптимизации 
поиска конфликтующими сторонами 
решения проблемы, которое позво-
лило бы прекратить конфликт. Исходя 
из американского опыта, можно счи-
тать, что медиация или посредниче-
ство является процессом, в ходе кото-
рого участники конфликта с помощью 
нейтрального посредника выявляют 
проблемы, определяют пути их реше-
ния, анализируют варианты заверше-
ния конфликта, выбирая из них тот, 
который наиболее подходит и отвечает 
интересам обеих сторон [16]. 

В США нормативно-правовой 
основой медиации является «Едино-
образный Акт о медиации 2001 года» 
и локальные акты, примером которых 
могут служить «Правила посредни-
чества, применяемые в федеральном 
суде западного округа штата Мичи-
ган», который объединил 2,5 тыс. 
различных законов, регулирующих 
посредническую деятельность в раз-
личных штатах. Он регламентирует 
основные понятия и термины про-
цедуры медиации [8]. Данный акт 
США, кроме того, еще и раскрывает 
ряд определенных условий, в кото-
рых конфиденциальность не может 
быть применена. Локальные акты 
штатов США могут отвечать «еди-
нообразному акту о медиации 2001» 
целиком, дополнять его, а могут лишь 
в части отражать основные аспекты 
федерального нормативно-правового 
акта. Нормативный документ «Пра-
вила посредничества, применяемые 
в федеральном суде Западного округа 
штата Мичиган» определяет проце-
дуру дел посредничества (медиации). 
Суд может назначить к посредниче-
ству любое гражданское дело или его 
часть, которая не затрагивает консти-
туционных прав личности [9]. 

Таким образом, медиация в Сое-
диненных Штатах Америки является 
добровольным процессом, в рамках 
которого медиатор исполняет роль 
примирителя конфликтующих сто-
рон, пытается обеспечить условия 
для добровольного урегулирова-
ния спора. Не случайно, что в США 
более половины исков урегулируются 
в судах, а центральным элементом 
медиации является межличностный 
аспект переговоров.

Страны Европейского Союза 
(далее – ЕС) признали, что медиация 
может стать частью судебных про-
цедур и применяться во внесудеб-
ном порядке. В 1999 году Европей-
ский совет на заседании в Тампере 
призвал государства Европейского 
Союза к внедрению альтернативных 
внесудебных процедур, среди кото-
рых и медиация как один из основ-
ных методов. В 2008 году в ЕС была 
принята Директива 2008/52 / ЕС 
Европейского парламента и совета 
по определенным аспектам медиации 

в гражданских и коммерческих делах, 
а также ряд рекомендаций и руково-
дящих принципов. Сферой распро-
странения Директивы являются меж-
дународные споры, в п. 8 Преамбулы 
говорится: «ничто не должно мешать 
применять эти положения также во 
внутренних медиационных процес-
сах» [6].

 Кроме Директивы 2008/52/ЕС, 
есть ряд международно-правовых 
актов и актов рекомендательного 
характера, нормы которых целесо-
образно имплементировать в Закон 
Украины «О медиации». В частности, 
это Модельный закон ЮНСИТРАЛ о 
международной примирительной про-
цедуре 2002 года [13], который взят 
за основу для национального законо-
дательства по медиации 26-ю стра- 
нами мира, и «Принципы для орга-
низаций, обеспечивающих проведе-
ние медиации» [12], которые были 
созданы в 2002 году мировыми лиде-
рами в сфере медиации и показывают 
лучшую мировую практику в этой 
области (Principles for ADR Provider 
Organizations). 

Заметим, что юристы европейских 
стран готовы брать на себя активную 
роль в решении конфликтов и активно 
лоббируют внесение соответствую-
щих изменений в законодательство 
своих стран. Так, например, в Ита-
лии, где средний срок рассмотрения 
гражданского дела в суде составляет 
7 лет, с сентября 2014 стало обяза-
тельным досудебное урегулирование 
ряда категорий споров с обязатель-
ным участием адвоката (то есть зако-
нодательно закреплена процедура 
«переговоров сотрудничества»). Вве-
дение обязательной процедуры меди-
ации, что сопровождалось скандалом 
и огромным давлением со стороны 
адвокатов, теперь по определению 
признанным медиаторами, пока не 
помогло решить эту проблему [3; 4]. 

Во Франции адвокаты также про-
являют интерес к альтернативным 
способам разрешения споров, не 
желая остаться в стороне от данного 
направления, который может ока-
заться популярным у клиентов. Кроме 
того, нельзя забывать и о правовой 
помощи для тех, кто не в состоянии ее 
оплатить. Как справедливо отмечается 
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в Белой книге Национального совета 
адвокатских палат Франции, посвя-
щенной правосудию XXI в., каждый 
новый способ дружественного урегу-
лирования конфликтов ставит вопрос 
о праве на совет, содействие, защиту 
и помощь, которые демократическое 
общество обязано предоставлять наи-
более нуждающимся [19]. Во Фран-
ции услуги медиации оказывают 
общественные организации, а меди-
аторы должны быть аккредитованы 
прокурором, после чего могут под-
писать контракт с Министерством 
юстиции Франции о предоставлении 
услуг медиации. Они являются бес-
платными для участников процесса 
и оплачиваются из государственного 
бюджета [16]. Адвокатами был раз-
работан ряд предложений, которые 
регламентировали направления рас-
ширения участия страны в урегули-
ровании споров внесудебными мето-
дами, особое внимание уделялось 
медиационной методике. Кроме того, 
был составлен список причин, по 
которым одна из сторон спора может 
обратиться к медиатору за помощью. 
Среди них выделены причины эффек-
тивности, гарантированного соблюде-
ния этических принципов, гарантий 
законности и сбалансирования инте-
ресов сторон. 

В Германии в течение длитель-
ного времени судебная медиация 
использовалась в пределах пилотных 
проектов. Вместе с тем практика раз-
решения споров с помощью судебной 
медиации требовала наложения на 
судей дополнительных обязанностей, 
следовательно, и дополнительной 
нагрузки на судебные органы в целом. 
Поэтому представители различных 
государственных органов часто не 
одобряли идею использования судеб-
ной медиации на постоянной основе. 
Такую позицию они объясняли тем, 
что судьи должны сосредотачивать 
свое внимание на исследовании 
обстоятельств дела и разрешении 
спора самостоятельно, а выполнение 
ими функций, связанных с участием 
в медиации, этому не способствует. 
Судебную модель медиации крити-
ковали также представители ассоци-
аций адвокатов, отмечая, что частная 
медиация не сможет развиваться, если 

суды и впредь будут предлагать бес-
платную медиацию [18, с. 532–533]. 

Медиация является чрезвычайно 
важным компонентом правовой 
системы Польши. Первая попытка 
введения медиации в польское зако-
нодательство была связана с при-
нятием нового Уголовного кодекса, 
который вступил в силу 1 сентября 
1998 года. Фактически один год был 
предоставлен для подготовки практи-
ков к применению нового уголовного 
законодательства. Однако даже после 
закрепления медиации в законода-
тельстве у практиков не было сформи-
ровано единое мнение относительно 
ее применения в связи с неясностью 
законодательных норм, в частности, 
относительно того, кто должен пред-
лагать медиацию и определять сроки 
ее проведения. На основании этого 
с 1 июля 2003 года была введена 
в действие статья 231 Уголовно-про-
цессуального кодекса, которая время, 
отведенное на медиацию, не вклю-
чала в общие процессуальные сроки. 
Причем сейчас в законодательстве 
нет никаких ограничений на приме-
нение медиации, если есть целесоо-
бразность в ее проведении [7]. 

Наблюдая все эти тенденции в раз-
витии процессуальных механизмов 
разрешения споров на основе изуче-
ния опыта «неформальной юстиции» 
США и применения категории дого-
вора во Франции, известный фран-
цузский исследователь, профессор 
Норбер Рулан, как антрополог и как 
юрист выдвинул тезис о неспособ-
ности эволюционистской модели 
в силу ее некоторой ограниченности 
и односторонности, объясняя множе-
ственность нормативных способов 
в современных процедурах судебного 
и внесудебного производства разре-
шения споров [14]. 

В Чехии государственная органи-
зация – Служба апробации и меди-
ации – подчинена Министерству 
юстиции. Эта служба имеет свою 
исполнительную вертикаль, благо-
даря чему ее услуги доступны во всех 
регионах страны. Медиацией могут 
заниматься те, кто имеют специаль-
ную подготовку в области права или 
социальных наук и прошли специаль-
ный тренинг [16]. 

В Норвегии судебные органы обя-
заны обеспечивать быстрое, бюджет-
ное и эффективное решение споров 
между сторонами. Поэтому на каж-
дом этапе судебного процесса судьи 
оценивают целесообразность участия 
сторон в судебной медиации. Такая 
оценка осуществляется с учетом пози-
ции и пожеланий каждой из сторон, 
вероятности успешного исхода пере-
говоров, баланса сил между сторонами 
(например, судьям не рекомендуется 
инициировать процедуру медиации, 
если только одна из сторон имеет 
адвоката) [18, c. 1145]. То есть метод 
медиации в судебной практике Норве-
гии действует так, как и на территории 
провинции Квебек, а именно: медиа-
ция не используется во избежание уча-
стия в судебных разбирательствах. 

В Австрии услуги медиации ока-
зывают департамент Министерства 
юстиции и Ассоциация пробации 
и социальной работы. Ассоциация 
является независимой частной орга-
низацией, которая субсидируется 
Министерством юстиции, имеет соб-
ственную систему управления и кон-
троля качества предоставления услуг. 
В Австрии медиаторы должны иметь 
профессиональную квалификацию 
в области права, социальной работы 
или психологии и проходить обяза-
тельную подготовку по ведению про-
грамм медиации [16]. 

Как видим, международный опыт 
свидетельствует о том, что широкому 
распространению и применению 
медиации в Украине по разрешению 
споров и решению конфликтных 
ситуаций между сторонами пре-
пятствует следующее: отсутствие 
в Украине законодательной базы для 
регулирования правовых отноше-
ний по медиации; низкая информи-
рованность гражданского общества 
в вопросах применения механизмов 
медиации и деятельности медиато-
ров. На сегодняшний день в стране 
возникла необходимость по введению 
в действие, с учетом мирового опыта, 
механизмов медиации и восстанови-
тельного правосудия для наиболее 
эффективного решения конфликтных 
и спорных ситуаций. 

выводы. Подытоживая все выше-
сказанное, можем сделать вывод, что 
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наиболее рациональным путем внедре-
ния медиации на практике в контексте 
внесудебного разрешения конфликтов 
является применение не только судеб-
ного, но и частного варианта данного 
метода. Несмотря на то, что на терри-
тории нашего государства изучаемое 
явление является достаточно новым, 
как судебный, так и частный варианты 
медиации имеют положительные пер-
спективы. Разработка концепции раз-
вития и популяризации данного метода 
урегулирования конфликтов в Украине 
предполагает учет наиболее результа-
тивного опыта зарубежных стран.
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ПрАвовое регуЛировАние биржевой деятеЛьности  
в уКрАинсКих губерниях российсКой имПерии (хІх ст.)
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старший преподаватель кафедры административного, 

финансового и банковского права
Межрегиональной академии управления персоналом

АннотАЦия
Изучен опыт правового регулирования функционирования деятельности бирж в ХІХ в. в Российской империи вообще и в 

украинских губерниях в частности. Их деятельность регламентировалась общеимперским законодательством, предусматри-
вающим принятие отдельных уставов для каждой биржи. Тексты уставов проходили длительную процедуру согласования и 
санкционировались подписью императора. Их тексты, несмотря на известную тождественность, имели определенные осо-
бенности, на что обращает внимание автор публикации.

Ключевые слова: правовое регулирование, биржа, фондовый рынок, Российская империя, акционерные товарищества.

LEGAL REGULATION OF STOCK EXCHANGE ACTIVITY IN THE UKRAINIAN PROVINCES  
OF THE RUSSIAN EMPIRE (XIX CENTURY)

Sergiy GOLUBITSKIY,
Senior Lecturer of the Department 

of Adminidtrative, Financial and Banking Law 
Interregional Academy of Personnel Management

SUMMARY
The experience of legal regulation of the functioning of the stock exchanges in the XIX century in the Russian Empire in general 

and in the Ukrainian provinces in particular was studied. Its activities were regulated by the general imperial legislation, providing for 
the adoption of separate charters for each stock exchange. The texts of the charters went through a lengthy approval procedure and 
were authorized by the by the emperor's signature. Its texts, despite the known identity, had certain features, which the author of the 
publication draws attention to.

Key words: legal regulation, stock exchange, stock market, Russian Empire, joint-stock partnerships.

Постановка проблемы. В условиях 
развития свободного рынка такие его 
составляющие, как фондовый рынок 
и биржевая деятельность в нынешней 
Украине набирают все большие обо-
роты. Эти явления не новые в системе 
предпринимательской деятельности, 
их истоки восходят к дореформенному 
периоду Российской империи.

Изучение истории правового регу-
лирования биржевой деятельности 
с целью использования положительного 
опыта является непременным условием 
эффективности ее функционирования 
в новых социально-экономических 
и политико-правовых условиях.

Актуальность темы обусловлена 
тем, что ученые обошли своим внима-
нием не только изучение особенностей 
правового регулирования деятельности 
украинских бирж в Российской импе-
рии, но и не прилагали усилий к опре-
делению их места в становлении фон-
дового рынка Украины.

состояние исследования. Изуче-
нием научной проблемы, определя-

ющей ее название, занимались такие 
исследователи Российской империи 
и Российской Федерации, как М. Боголе-
пов, В. Зив, А. Молотников, Р. Чикулаев, 
Л. Шепелев и др. По понятным при-
чинам советские ученые не проявляли 
особого интереса к правовому обеспе-
чению деятельности бирж в монархи-
ческой России. Из числа современных 
украинских ученых указанной про-
блемой занимаются единицы. Среди 
них можно назвать С. Мошенского – 
исследователя биржевой деятельности 
с точки зрения истории экономики, а 
не истории права. Отдельные аспекты, 
связанные с правовым регулированием 
проникновения иностранного бирже-
вого капитала и инвестированием рос-
сийской экономики, находим в работах 
Е. Степанченко.

Целью и задачей статьи является 
изучение, всесторонний анализ и выяв-
ление особенностей правового обеспе-
чения биржевой деятельности в укра-
инских губерниях Российской империи 
в ХІХ веке.

изложение основного материала. 
6 декабря 1836 г. Николай I утвердил 
Закон «Положение о компаниях на 
акциях» и подписал указ Сената о его 
опубликовании. Указ и «Положения» 
вошли в состав «Полного Собрания 
Законов Российской империи», а также 
включены в том X (часть I) «Свода зако-
нов» под названием «О товариществах 
по участкам или компаниях на акциях». 
Основная цель Положения 1836 г., как 
нам представляется, заключалась в соз-
дании необходимых правовых основ 
для развития акционерного предпри-
нимательства с предоставлением пра-
вительству возможности эффективных 
средств воздействия на процессы его 
функционирования. Именно Законом от 
6 декабря 1836 г. был открыт путь к соз-
данию полноценных биржевых учреж-
дений как на территории всей Россий-
ской империи в целом, так и в пределах 
украинских губерний в частности.

Текст Закона приводит нас к выводу 
о том, что под акционерным обще-
ством законодатель предусматривал 
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«объединение лиц для совместного 
занятия торговой или иной деятель-
ностью с ограниченной ответствен-
ностью, в соответствии с вкладом 
каждого из участников в общее дело» 
[1, с. 328–335.]. Как считает исследо-
ватель В. Максимов, отличительной 
особенностью акционерного общества 
было разграничение ответственности 
всех его членов [2, с. 20].

Положением 1836 г. определялись 
права и ответственность акционеров. 
Основное право акционеров – присут-
ствовать на общем собрании компании 
и участвовать в обсуждении (право 
совещательного голоса), а число голо-
сов определялось количеством акций, 
принадлежащих одному лицу (право 
решающего голоса). Предусматрива-
лись также случаи и порядок участия 
поверенных от акционеров в общем 
собрании, но этот вопрос решался инди-
видуально уставом каждой компании.

В соответствии с Положением от 
6 декабря 1836 г., процедура создания 
акционерных компаний предусматри-
вала утверждение устава, структура 
которого должна соответствовать 
общероссийским законам и установив-
шимся правилам. В нем отображались 
следующие позиции:

1) цель создания предприятия 
и ожидаемая от него прибыль;

2) наименование, место нахожде-
ния компании;

3) суммарный размер капитала, 
количество и номинальная стоимость 
акций;

4) порядок оплаты акций;
5) количество акций, которые учре-

дители оставили для себя;
6) порядок продажи акций и их 

разверстки, а также порядок хранения 
средств, на них поступающих;

7) преимущества и привилегии 
компании, предоставленные россий-
ским законодательством;

8) сроки действия преимуществ 
и привилегий;

9) время приведения предприятий 
в действие;

10) обязанности, права, ответствен-
ность акционеров компании;

11) порядок отчетности;
12) порядок распределения диви-

дендов;
13) порядок управления делами 

компании, компетенция правления 
и общего собрания акционеров;

14) порядок рассмотрения споров;
15) порядок ликвидации компании.
Уставы также регламентировали 

правоотношения, не урегулированные 
общероссийским законодательством. 
В частности, закреплялись правила 
выпуска ценных бумаг (облигаций) 
акционерными обществами, условия 
проведения реорганизации обществ 
и т. п. [3, с. 78].

В соответствии с Законом 1836 г. 
создание каждого акционерного обще-
ства обусловливалось специальным 
решением правительства. Ходатайство 
о разрешении учредить акционерную 
компанию направлялось в министер-
ство или его подразделение, контро-
лирующее сферу деятельности пред-
приятия. К письменному ходатайству 
прилагался проект устава, разработан-
ный инициатором обращения и под-
писанный учредителями акционерного 
общества. 

На втором этапе проект рассма-
тривался в министерстве, где особое 
внимание уделялось, прежде всего, 
соответствию устава общим законам 
и подзаконным актам. Кроме того, 
большое значение для соответству-
ющей исполнительной структуры 
империи имел уровень учета в уставе 
прав и интересов будущих акционеров 
и третьих лиц.

Если учредителям необходимо 
было только получение разрешения 
на открытие предприятия, то после 
рассмотрения в министерстве про-
ект утверждался Советом министров. 
В случае необходимости получения 
разрешения на включение его в состав 
действующего законодательства он 
представлялся для утверждения в Госу-
дарственную думу. В случае приня-
тия положительного решения упомя-
нутыми органами государственной 
власти и утверждения императором, 
устав акционерного общества подпи-
сывался учредителями и публиковался 
в «Собрании узаконений и распоря-
жений правительства», а также за счет 
учредителей публиковался в одной из 
ведущих газет страны.

На практике сложилась такая ситу-
ация, когда уставы отдельных акцио-
нерных обществ стали играть роль спе-
циальных законов и частично заменяли 
пробелы или усовершенствовали обще-
российское законодательство. Сопо-
ставление положений закона и частных 

уставов или, как их называли, «сепа-
ратное законодательство» показывает 
целый ряд принципиальных отличий. 
Так, по общему закону предусматри-
валось установление таких правил 
в сфере правового регулирования дея-
тельности акционерных обществ:

1) взносы за акции могли быть 
только денежными и собирались по 
публичной подписке, которая проводи-
лась по всей стране в условиях риска 
неудачи. Имущественные взносы при 
этом не допускались;

2) акции могли быть только имен-
ными;

3) исключалась возможность огра-
ничения акционера в «свободном рас-
поряжении своими акциями»;

4) запрещалось требовать от акци-
онера уплаты других, дополнительных 
платежей;

5) не допускались личные формы 
акционерных предприятий;

6) деятельность учредителей 
должна быть открытой и доступной 
для проверки, она была поставлена под 
контроль и влекла за собой круговую 
(солидарную) ответственность;

7) не предусматривался выпуск 
облигаций.

В уставах отельных предприятий 
встречались особенности и отклоне-
ния от общероссийского гражданского 
законодательства. Практика показала, 
какие именно особенности имели 
место. Исследователи выделяют следу-
ющие:

1) при создании уставного капитала 
преобладали имущественные взносы, 
составляющие, главным образом, тот 
эквивалент, на который выдавались 
акции вновь созданной компании;

2) допускались акции на предъ-
явителя при условии, что они не будут 
называться паями;

3) разрешалось ограничение прав 
акционера на право распоряжения 
собственными акциями, что было осо-
бенно важным для семейных предпри-
ятий;

4) акционера могли обязать платить 
дополнительные платежи;

5) разрешалось создание акционер-
ных компаний одним учредителем;

6) фамилии основателей и их дея-
тельность были отнесены к конфиден-
циальной информации;

7) частным уставом мог быть раз-
решен выпуск облигаций любому пред-
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приятию [4, с. 66–68] (этот пункт самый 
важный для нашего исследования).

Вместе с увеличением численности 
акционерных компаний и более актив-
ным выпуском государством ценных 
бумаг на внутреннем рынке в первой 
половине XIX в. происходит станов-
ление дореволюционного фондового 
рынка. Этот процесс сопровождался 
развитием биржевых институтов: 
к Санкт-Петербургской и Одесской 
биржам в 1834 г. присоединяется Кре-
менчугская. По мнению российского 
исследователя А. Молотникова, увели-
чение биржевой активности и отсут-
ствие существенной поддержки госу-
дарства способствовали развитию 
автономности бирж, которые начали, 
помимо прочего, торговать и ценными 
бумагами [5, с. 18]. 

Важное место в становлении фон-
дового рынка Украины в период ее пре-
бывания в составе Российской империи 
сыграла Одесская биржа, основанная 
в 1796 г. Доминирующими на бирже 
были товарные операции с зерном 
и с иностранной валютой [5, c. 19].

К середине XIX в. Одесская биржа 
превратилась в одну из крупнейших 
в Российской империи. Согласно сво-
ему предназначению, она проводила 
операции преимущественно с перево-
дными векселями, которые использова-
лись в зерновой торговле. 

Операции с ценными бумагами 
на Одесской бирже регулировались 
«Одесскими биржевыми правилами 
для сделок по покупке и продаже цен-
ных бумаг, золотой валюты, и подоб-
ных ценностей». В правилах опи-
сывались преимущественно сделки 
с золотом и вексельные операции, что 
имело наибольшее распространение на 
юге Российской империи.

Проводить биржевые операции без 
посредников – маклеров – имели право 
только собственники (или их предста-
вители) банкирских, торговых и про-
мышленных предприятий. Другие кли-
енты проводили операции с помощью 
биржевых маклеров [6, с. 109].

Таким образом, по объему опера-
ций с ценными бумагами, введенными 
в биржевые котировки, Одесская 
биржа не стала лидером фондового 
рынка в Российской империи. В эко-
номическом балансе ее деятельности 
лидирующие позиции продолжала 
занимать продажа зерна. Котировке 

ценных бумаг отводилось второсте-
пенное место.

По глубокому убеждению россий-
ских дореволюционных и современных 
исследователей, рынок ценных бумаг 
быстрыми темпами начал развиваться 
только после ликвидации крепостного 
права 19 февраля 1861 г. За получен-
ную свободу бывшие крепостные обя-
заны были в течение длительного вре-
мени выплачивать выкупные платежи, 
а помещики получали компенсацию 
выкупными свидетельствами. «Сви-
детельства Государственного банка на 
непрерывный доход по выкупу» – это 
пятипроцентные бумаги, за которые 
можно было получать денежный доход. 
Выкупные свидетельства размещались 
государством в банке на имя помещика, 
и на протяжении 15 лет их планирова-
лось обменять на 5%-ые банковские 
билеты, предназначенные для выдачи 
«выкупной ссуды». Правительство 
взяло на себя обязательство не только 
регулярно выплачивать расходы по 
банковским билетам, но и своевре-
менно их погашать (срок погашения 
составлял 49 лет) [7, с. 275–276].

Выкупная операция стала для поме-
щиков украинских губерний доста-
точно важным источником накопления 
капиталов. Они имели возможность, 
с одной стороны, жить на 5% годовых 
от цены выкупных свидетельств или, 
с другой, – заложить их в банке или 
продать на рынке ценных бумаг. Стати-
стика свидетельствует, что дворянство 
украинских губерний в основном их 
продавало, что резко оживило фондо-
вый рынок. По состоянию на 1 января 
1892 г. только дворяне Киевской губер-
нии получили выкупных платежей на 
сумму 37 438 792,24 руб. [8, с. 137].

Приведенный нами пример свиде-
тельствует о том, что начало обраще-
ния ценных бумаг, лежащих в основе 
выкупной операции в ходе освобож-
дения частнособственнического кре-
стьянства из крепостной зависимости, 
стало импульсом к формированию 
рынка ценных бумаг, основные центры 
которых сосредоточивались в старых 
российских товарно-фондовых биржах. 

Обращение ценных бумаг росло, 
что побудило к созданию новых бирже-
вых учреждений. Среди них оказалась 
и Киевская биржа, появление которой 
связано с именем профессора универ-
ситета Святого Владимира М. Бунге, 

впоследствии получившего должность 
министра финансов Российской импе-
рии. Именно он, вместе с мэром Киева 
И. Завадским, подготовил соответству-
ющую записку, в которой обосновал 
целесообразность открытия биржи 
в Киеве. Одним из убедительных аргу-
ментов стала ссылка на то, что здесь 
можно «облегчить продажу и покупку 
государственных ценных бумаг» 
[9, с. 199].

5 ноября 1863 г. российский импе-
ратор Александр ІІ «высочайше утвер-
дил» «Устав Киевской биржи». По 
мнению современного исследователя 
В. Мошенского, в основу проекта 
Устава был положен идентичный доку-
мент Одесской биржи [10, с. 36–37]. 

Следует сказать, что по своему 
содержанию биржевые уставы Россий-
ской империи индустриальной эпохи 
не имели существенных текстовых раз-
личий. В ст. І, как и в Уставе Киевской 
биржи, говорилось о том, что биржа 
«является местом сбора для налажи-
вания взаимоотношений и всех оборо-
тов торговли и промышленности и для 
получения необходимых по ним ведо-
мостей» [11, с. 156].

В соответствии со ст. 2 Устава 
отмечалось, что посещать Киевскую 
биржу и осуществлять в ней конкрет-
ные коммерческие дела разрешалось 
всем без исключения представите-
лям различных сословий, как россий-
ским подданным, так и иностранцам. 
Для того чтобы попасть в помещение 
биржи  в качестве участника операций 
с ценными бумагами необходимо было 
в биржевой комитет внести определен-
ную денежную сумму (взнос), который 
использовался для ремонта здания 
биржи или на другие хозяйственные 
нужды. Размер денежного взноса не 
был фиксированным, а устанавливался 
решением самого биржевого общества.

Ст. 9 определяла количественный 
состав киевского биржевого общества. 
В Уставе указывалось, что общество 
формировалось из числа как местных, 
так и иногородних купцов первой 
и второй гильдий, согласных оплачи-
вать не только указанный денежный 
взнос, но и сверхнормативную ежегод-
ную плату за право постоянного посе-
щения биржи.

Для управления делами Киевской 
биржи создавался специальный коми-
тет (ст. 14). Одна из норм Устава (ст. 15) 
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регулировала порядок организации его 
работы, что предусматривало само-
управляемый характер деятельности. 
Биржевой комитет избирался на трех-
летний срок и состоял из председателя 
и трех членов из среды биржевого 
общества. Председатель возглавлял не 
только сам комитет, но и возглавлял 
общее собрание биржевого общества. 

Глава V посвящена правам 
и обязанностям биржевого комитета. 
В ст. 29 определена его обязанность 
«заботиться об обеспечении наиболь-
шего удобства участникам биржевых 
операций». Кроме того, на комитет воз-
лагались функции осуществления кон-
троля за правильностью организации 
торговли на бирже в пределах законо-
дательно существующих правил. Бир-
жевое общество, со своей стороны, 
уполномочивалось следить за посту-
плениями и расходованием средств 
биржевым комитетом. В связи с этим 
в конце года комитет должен был отчи-
тываться перед биржевым обществом 
об израсходованных суммах. Отчет 
публиковался в местных губернских 
ведомостях (ст. 47).

Первое собрание биржевого обще-
ства Киева и выборы биржевого коми-
тета состоялись в феврале 1869 г. На 
должность председателя комитета был 
избран купец Николай Хряков, возглав-
ляющий его в течение 31 года. После 
его смерти руководителем биржевого 
комитета был избран Семен Могилев-
цев – известный в России лесопромыш-
ленник. На должности председателя он 
находился до 1917 г.

 Учитывая, что Киевская биржа 
возникла как товарно-фондовая, согла-
шения здесь заключались в основном 
товарные, связанные с оптовой тор-
говлей сахаром. Однако постепенно 
набирали силу и операции с ценными 
бумагами. Если объемы операций 
в товарном отделе за 1873 г. составляли 
2 400 000 руб., то в фондовом отделе – 
2 100 000 руб. За год в котировках Киев-
ской биржи на лидирующие позиции 
вышли ипотечные бумаги и государ-
ственные облигации внутренних 
займов. В исследуемый нами период 
облигации были важным составляю-
щим элементом ценных бумаг с фикси-
рованным доходом, в отличие от бумаг 
дивидендного характера, преимуще-
ственно акций с переменной прибылью 
[12, с.21].

Третьей известной биржей, начав-
шей свою деятельность в пореформен-
ный период на территории украинских 
губерний, была Харьковская, биржевой 
комитет которой был сформирован 
в октябре 1866 г. В его состав вошли 
купец первой гильдии, владелец Харь-
ковского торгового банка, основатель 
горных и металлургических предпри-
ятий на Луганщине и города Алчевска 
Алексей Алчевский и другие харь-
ковские предприниматели [13, с. 204–
205]. Устав Харьковской биржи был 
утвержден 4 октября 1868 г. Законода-
тель традиционно продекларировал, 
что основное предназначение биржи 
в г. Харькове состоит в «операциях 
со всех оборотов торговли и про-
мышленности» [14, c. 306]. Несмо-
тря на то, что Устав биржи появился 
в 1868 г., она начала функционировать 
лишь с 8 января 1876 г. Председате-
лем биржевого комитета был избран 
известный нам А. Алчевский, на сред-
ства которого было построено новое 
помещения биржи. К тому времени 
биржевое общество насчитывало около 
150 человек, в основном предпринима-
телей Харьковщины. 

Несмотря на заявленную цель, 
к концу XIX в. активность на бирже 
не впечатляла, особенно после потери 
лидирующих позиций финансово-
промышленной группы Алчевского 
в начале ХХ ст. и с открытием в 1902 г. 
специализированной Каменноугольной 
и железоторговой биржи [15]. 

На Харьковской бирже проводи-
лись операции с ценными бумагами, 
но они были не столь масштабными, 
как рассчитывали ее создатели. Бух-
галтерские документы Харьковского 
биржевого комитета свидетельствуют, 
что в январе 1903 г. на бирже котирова-
лись акции 13-ти компаний. В резуль-
тате было заключено 13 сделок с акци-
ями и паями семи компаний (продано 
887 паев общества Саблино-Знамьян-
ского сахарного завода, 304 акции 
харьковского общества пивоварения 
«Новая Бавария» и т.п.); заключен 
двадцать один договор по восьми 
видам государственных и частных 
ипотечных бумаг и облигаций. Больше 
всего сделок было с 4,5%-ми заклад-
ными листами Харьковского земель-
ного банка [13, c. 206]. 

выводы. Становление биржевой 
деятельности в Российской империи 

в целом и в украинских губерниях 
в частности, началось с большим отста-
ванием от подобных процессов, про-
исходивших в странах Центральной 
и Западной Европы. Правда, интенси-
фикация законодательного обеспече-
ния со стороны монархической власти 
смогла в определенной степени сба-
лансировать их. Биржи создавались как 
в центральных регионах Российской 
империи, так и в украинских губер-
ниях, но они в большинстве своем не 
специализировались на продаже цен-
ных бумаг. Прежде всего, биржи созда-
вались с целью торговли различными 
товарами, а параллельно функциони-
ровали как фондовые биржи. Торговля 
ценными бумагами в их структуре 
занимала меньше места и в общем тор-
говом балансе составляла небольшой 
удельный вес.
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SUMMARY
The article deals the processes of resource saving in the state management 

mechanisms in modern conditions, which makes it possible to make the process of 
resource saving more effective and significantly improve the natural and economic 
development of regions. Resource saving is considered as a progressive direction of the 
use of natural resource potential, which ensures the saving of natural resources as well as 
increases the production in the region with the same amount of raw materials, fuel, basic 
and auxiliary materials used. It is noted that the main feature of resource saving activities 
today should be an orientation on the implementation of complex of measures that are 
quickly implemented, covering various aspects of its activities and allow achieving the 
maximum saving effect. Furthermore, the objective conditions for their implementation 
should be provided by a specific mechanism of state management.

Key words: resource saving, state management, natural economic and natural 
resource potential, region, development.

мехАнизмы госудАрственного уПрАвЛения 
Природно-ЭКономичесКим ПотенЦиАЛом 
регионов: ПробЛемы ресурсосбережения
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АннотАЦия
В статье рассмотрены процессы ресурсосбережения в механизмах государ-

ственного управления в современных условиях, позволяющие сделать процесс 
ресурсосбережения эффективным и значительно улучшить природно-экономи-
ческое развитие регионов. Ресурсосбережение рассматривается как прогрес-
сивное направление использования природно-ресурсного потенциала, обеспе-
чивающее экономию природных ресурсов и рост производства продукции в 
регионе при том же количестве использованного сырья, топлива, основных и 
вспомогательных материалов. Замечено, что главной чертой ресурсосберегаю-
щей деятельности на сегодня должна быть ориентация на проведение комплек-
са мероприятий, которые быстро реализуются, охватывают различные стороны 
деятельности и позволяют достичь максимального эффекта экономии, причем 
объективные условия для их осуществления должен обеспечить конкретный ме-
ханизм государственного управления.

Ключевые слова: ресурсосбережение, государственное управление, есте-
ственно-экономический и природно-ресурсный потенциал, регион, развитие.

Statement of the problem. The prob-
lem of studying of the state management 
mechanisms of the natural and economic 
potential of the regions especially devel-
ops in the conditions of the formation 
and development of market relations for 
the scientific substantiation of radical eco-

nomic reforms. This is primarily caused 
by disproportions in the natural and eco-
nomic development that are sharply man-
ifest today. The development of any 
region and country as a whole depends on 
the available economic, natural resource 
and labor potential that is located in one 
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or another region of Ukraine, that is, it 
depends on the existing productive forces. 
They are national wealth as well as they 
determine the prospect and possible level 
of its socio-economic and natural and eco-
nomic development [1, p. 4]. Accelerating, 
rational use and continuous improvement 
of regional and sectorial proportions in 
the development of natural and eco-
nomic potential are objectively caused 
by the need for development of the state 
management mechanisms. In this context, 
resource saving issues remain relevant 
since the prospect of using natural resource 
potential depends not only on the availa-
bility of resources, but on the effectiveness 
of using resource-saving technologies.

Status of research. The theoretical 
and metrological basis of the research 
are works of domestic and interna-
tional scientists, that cover a wide range 
of issues of the effectiveness of the state 
management mechanisms as well as 
the improvement of certain resource sav-
ing mechanisms.

The analysis of recent researches 
and publications shows that the relevance 
of this problem is confirmed by M. Dolish-
nii, S. Dorohuntsov, M. Piskun, O. Shablii, 
whose significant researches allowed to 
make a significant contribution to finding 
the ways to solve the problem of the state 
management mechanisms of resource sav-
ing in the natural and economic potential 
of the regions. In particular, the issues 
of resource provision and resource saving 
were considered by M. Miller, V. Berens, 
Y. Akhromkin, O. Fomenko and other 
international authors who considered 
the processes of efficient use and resource 
saving from different points of view.

At the same time, the scientific works 
of A. Balashov (problems of the forma-
tion of the state management mechanisms 
of sustainable development of regions 
of Ukraine) [2], P. Fesianov (peculiarities 
of state regulation of the ecological safety 
at the regional level) [62] were the basis 
of the research. Special attention was paid 
to researches of V. Putrenko, O. Furd-
ychko and M. Potabenko on the role 
of resource saving in the balanced devel-
opment of the region as well as the eco-
logical and economic value of shelterbelt 
forests for increasing of the resource 
potential of forest ecosystems [2].

Thus, it should be noted that the gen-
eral tendency of the world natural and eco-
nomic development of the region is to 

increase the role of resource saving and its 
allocation into a separate system, which is 
the basis of the formation of competitive, 
efficient and economical management.

The objective and purpose 
of the article is to provide scientific 
substantiation of theoretical and method-
ological foundations of the state manage-
ment mechanisms of resource saving as 
the basis for the development of the natu-
ral and economic potential of the regions 
as well as appropriate analysis and eval-
uation of the directions of improvement 
of the state management mechanisms 
of resource saving of forest management 
in Ukraine.

Presentation of the main mate-
rial. The problem of the rational use 
of resources and resource saving is particu-
larly relevant for Ukraine and needs imme-
diate solution. This is due to the extremely 
high level of material and energy inten-
sity of the domestic economy, substan-
tial depreciation of the main production 
facilities and obsolete technologies, 
irrational use of natural resources, high 
degree of dependence on the import of fuel 
and energy resources as well as significant 
volumes of waste generation and harmful 
emissions from production [7].

One should note that further natu-
ral-economic and socio-economic devel-
opment of the region, solving environ-
mental problems are impossible without 
switching to a more effective model 
of social production and consumption as 
well as rationalizing the use of resources. 
Expansion and deepening of the resource 
saving process contributes to the transi-
tion of Ukraine to a balanced development 
model, the construction of the founda-
tions of a post-industrial society as well as 
the accelerating the integration of Ukraine 
into a globalized world economy.

The ecological and innovative pro-
cess of natural and economic development 
of the regions of Ukraine, aimed at achiev-
ing the normative state of the environment, 
provides such a principle of functioning 
of the national economy, region, industry, 
concrete production, in which all the com-
ponents of raw materials and energy in 
the cycle “primary raw materials – produc-
tion – consumption – secondary resources” 
are used rationally and the ecological bal-
ance is not disturbed.

This problem is thus a generaliza-
tion of more private problems of the use 
of secondary resources, waste and rational 

nature use in general. The scientific litera-
ture points out the interrelation of the prob-
lems of using secondary resources, envi-
ronmental protection and the creation 
of low-energy technologies. The content 
of the concept of environmentally sus-
tainable development in the broad sense 
includes the task of resource saving as 
well as prevention of negative impact on 
the natural and economic potential.

Resource saving and using of non-
waste technologies is quite a new direc-
tion that encompasses various sectors 
of the economy and state management. 
This area of activity focuses on ecology 
(environmental protection), rational use 
of various resources as well as economic 
tasks, such as optimal harmonization 
of production and consumption of stocks. 
In this context, historical understanding 
of the terms in geology, mining, various 
industries using primary and secondary 
material resources, metallurgy, chemistry, 
ecology, economy is not always unambig-
uous [5, p. 505].

Principles of low- and non-waste 
technology can be explained on the basis 
of factors that express different needs. 
According to this, the use of low- and non-
waste technologies is necessary in order 
to permanently reduce the consumption 
of the most important resources – raw 
materials, energy and environment.

Accordingly, it was established 
that resource saving involves the reuse 
of resources, secondary raw materials 
and waste. Therefore, resource sav-
ing is more profitable in an economic 
and environmental sense. A common 
problem for all subjects in the region is 
the almost absence of landfills for indus-
trial waste stored at enterprises. Methods 
of recycling and disposal are absent or are 
expensive for a large part of the industrial 
waste. The main types of non-disposed 
hazardous industrial waste for a long 
time accumulated in the territory of enter-
prises. The number of this waste has 
long exceeded the maximum permissi-
ble. In some enterprises, the ways, places 
and terms of storage of hazardous waste 
do not meet the requirements of environ-
mental legislation [9, p. 16].

Determining the directions of the effec-
tive resource saving for the regions of Ukraine 
is due to objective reasons related to solv-
ing the general problem of ensuring sus-
tainable natural and economic develop-
ment of the state. This requires the finding 
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of new ways of forming a national strategy 
of resource saving within the framework 
of the formation of a modern market econ-
omy. World experience shows that in this 
direction it is necessary first of all to develop 
a complex of systemic theoretical and meth-
odological steps. The general tendency 
of the world and, most importantly, of Euro-
pean natural and economic development, 
is the formation of competitive, efficient 
and economical forms of economic activ-
ity in the framework of regional economic 
systems. That is, there is a tendency towards 
the formation of conceptual approaches to 
sustainable development, based on the main 
provisions of the European Charter for 
Regional Development.

Considering the problems of resource 
saving in Ukraine in such a plane, 
the regional level is associated with 
solving a number of issues regarding 
the creation of the necessary conditions 
for the reduction of not only indicators 
of material and energy intensity of pro-
duction, but also increasing the efficiency 
of using existing regional resources, use 
of modern state management mechanisms 
of natural and economic potential as well 
as formation of an appropriate institu-
tional environment. It is now clear that 
the transition to a qualitatively new level 
of the effective use of a complex regional 
resource is possible only with the com-
bination of market levers with the state 
management mechanisms [2, p. 34].

Thus, resource saving is one 
of the priority directions of the develop-
ment of the national economy. Current 
legal support of resource saving in Ukraine 
is regulated by the Laws of Ukraine “On 
Environmental Protection” and “On 
Standardization” as well as by a signif-
icant number of normative documents 
of general and general technical charac-
ter. At the same time, the Unified System 
of Resource Saving Requirements, which 
has a restraining effect on the imple-
mentation of a unified technical policy 
in terms of impact on reducing the level 
of resource consumption and on the inte-
grated solution to the problem of resource 
saving, is while absent.

Significant increase in the efficiency 
of the use of raw materials, materials 
and fuel and energy resources in the econ-
omy of Ukraine within these areas can be 
achieved only with the implementation 
of technical re-equipment and restructur-
ing of basic industries. The world expe-

rience in developing and implementing 
effective resource utilization programmes 
in its arsenal has a wide variety of mech-
anisms and economic methods aimed to 
ensure the efficiency of resource consump-
tion in all spheres of activity. Regarding 
the analysis of the forestry condition 
within the state in the present realities, it 
can be noted that in the activities of enter-
prises of the forestry sector of Ukraine 
there are a number of problems that 
require urgent measures for the improve-
ment and efficiency of resource use 
and resource saving [5, p. 426].

It is very important that the issues 
of resource saving and resource use are 
already under consideration in Ukraine. 
This is evidenced by the fact that 
the “Strategy of Reformation of Forestry 
in Ukraine for the period up to 2022” 
(hereinafter – the Strategy) was approved 
at the session of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine on 15 November 2017. 
This doctrine is aimed at defining goals 
and tools for solving ecological, eco-
nomic and social problems of forestry in 
Ukraine as well as creating conditions for 
sustainable development considering geo-
graphical and other features.

The need to prepare the Strategy is 
due to = understanding of the extremely 
important role of forests for the ecological, 
economic and social stability of the state; 
need for systematic improvement of for-
estry management in Ukraine to ensure 
long-term interests of the state on 
the basis of a combination of principles 
of state management and market mecha-
nisms in view of the goals of decentraliza-
tion of power; need for the development 
of public-private partnership; increase in 
the number of workplaces; employment 
of the rural population; minimizing cor-
ruption risks and committing offenses; 
establishment of open, transparent mech-
anisms for the adoption of managerial 
and personnel decisions as well as pri-
mary provision of domestic producers by 
creating a transparent timber market [4].

In the course of the research it was 
determined that a powerful instrument for 
implementing the Strategy is the Action 
Plan for Implementation of the Strat-
egy, which is approved by a separate act 
of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
and must contain detailed deadlines 
and a list of performers regarding all 
the directions and objectives specified in 
the relevant section of the Strategy. 

This Plan is binding for all the per-
formers mentioned therein. Implementation 
of the Strategy will contribute to reducing 
the level of corruption in the forestry sec-
tor, ensuring a clear separation of func-
tions between the subjects of management 
of the industry, creation of an effective sys-
tem of control over forestry management, 
transfer of forestry to the principles of sus-
tainable development and effective forest 
management, increase of the state forest area, 
preserving biodiversity and non-exhaustive 
forest use, meeting the needs of the com-
munity in forest resources, improvement 
of water-regulating, soil protection, recrea-
tional and other useful properties of forests, 
creation of more favorable conditions for 
the development of entrepreneurship and new 
workplaces, reducing the threat of land degra-
dation, increase in the share of forestry prod-
ucts in the gross domestic product, ensuring 
employment and social protection of forestry 
workers, growth of investments in the for-
est industry, production with value added as 
well as harmonization of forest management 
norms of Ukraine with the relevant criteria 
of the European Union.

Further development of the forest 
resource sphere should be carried out in 
the areas of expanded reproduction of for-
est resources, integrated ecologically bal-
anced forest use as well as increasing 
the share of forest in national income. 
Institutions of forest resource sphere 
should be involved in more effective inte-
grated market conditions that can adapt 
to globalization uncertainty, in order to 
provide favorable conditions for the entry 
of industry enterprises into market space.

Furthermore, considering the imper-
fection of the modern regulatory frame-
work, it is important to provide appropri-
ate support for important innovative ideas 
on forest resource issues at both the state 
and regional levels. This implies conduct-
ing complex researches on the formation 
of integral, self-sufficient, balanced organ-
izational and management structures or 
other high-tech organizational formations 
(possibly clustered or holding type) aimed 
at achieving the diversification of the pro-
duction of competitive forest products 
and the provision of social and environ-
mental services at the intersectoral level.

Thus, the forest resource sphere in 
the conditions of the financial and eco-
nomic crisis, as it turned out, continues 
to maintain a certain degree of business 
activity. Despite the financial difficulties, 
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volumes of forest management activi-
ties, including reforestation, continue to 
increase somewhat as well as measures 
for preservation and protection of forests 
are also carried out at the required level. 
However, the crisis situation in the econ-
omy has negatively affected the growth 
rates of the forest resource sphere. There-
fore, despite the deepening of the cri-
sis situation, Ukraine’s forestry policy, 
as in previous years, should develop in 
the direction of market-oriented relations. 
This policy should be based on princi-
ples that have justified themselves in 
different economic conditions, the main 
of which are: inevitability of the respon-
sibility of business entities for violation 
of the current legislation, prevention 
of occurrence of natural and man-made 
threats in the forest resource sphere, 
steady support of the relations of forest 
enterprises with local citizens and local 
population, etc. [3, p. 46].

In the process of research, it was 
proved that the driving forces of forest 
resource development should be con-
sidered the activities of management 
structures and industry workers, which 
are based on certain interests. The sys-
tem of measures of strategic and tactical 
level should be defined in order to acti-
vate them. Such a system of measures, in 
turn, should be considered in the produc-
tion, technological, institutional, financial, 
resource saving and forest reproductive 
plane, distinguishing them by spheres: 
forestry production, forest exploitation, 
wood processing, resource saving, forest 
protection, realization of forest resources 
and forest use. Mitigation of the negative 
consequences of the current crisis situation 
in the forest resource sphere is possible on 
the basis of the improvement of the organi-
zational and economic mechanism capable 
for ensuring the functioning of the indus-
try in the conditions of uncertainty.

Conclusions. During the research, it 
was established that the efficiency of state 
management of the natural and economic 
potential should be guided by the system 
of payments for nature use: payments for 
the right to use natural resources; pay-
ments for reproduction and protection 
of natural resources carried out by the state 
or self-supporting specialized enterprises 
and organizations; compensatory pay-
ments for the disposal of natural resources 
from the target use or deterioration of their 
quality caused by the activities of these 

enterprises; payments for emissions 
(dumping, disposals) of pollutants into 
the natural environment; additional tax on 
profits of enterprises producing environ-
mentally hazardous products and using 
environmentally hazardous technologies; 
penalties and other economic sanctions 
for violation of norms of rational use 
of natural resources; income tax benefits.

The costs for reproduction of natu-
ral resources and environmental meas-
ures are increasing every year. Currently, 
the sources and methods of funding these 
activities are not yet linked into a single 
system, which requires further research 
and finding of solution.

The analysis of the practice 
of applying the existing state manage-
ment mechanisms of nature use points 
to the need for their improvement on 
the basis of the development of economic 
and organizational measures, which will 
allow to achieve real results in solving 
the problem of rational use and reproduc-
tion of various components of the min-
eral-raw material base of the industrial 
sphere of the region. The effectiveness 
of the mechanism of integrated use of nat-
ural resources in many industries is now 
decreases due to the lack of a coherent 
system that stimulates the increase of com-
plexity of resource development [6, p. 18].

It should be emphasized that the spe-
cific forest management functions should 
be entrusted to government authorities as 
a separate independent specialized state 
structure of management of forest objects 
of all forms of ownership and management 
(ministry, committee, etc.). Such a struc-
ture will really express national interests 
in the sphere of development and rational 
use of forest resource potential.

The State Forest Resources Agency, 
as the only and relatively independent 
institution on forest and forest resources 
issues in the state, should, on its own 
behalf, initiate:

− the establishment under the Cabinet 
of Ministers of Ukraine a unified organ-
izational and management structure for 
ensuring the elaboration of strategic 
directions for the development of forest 
resources and performing control functions 
on the results of the reproduction of forest 
resources, their protection and integrated use 
in forests of different forms of ownership;

− the elaboration of proposals regard-
ing the inclusion to the highest level 
of organizational and managerial structures 

on forest problems the professional for-
estry specialists for supervision and stra-
tegic control over economic activities in 
forests of different subordination as well 
as limitation of monopolistic tendencies 
in the sphere of provision of raw material 
resources of forest users of the country 
and international business structures;

− the development of business sup-
port mechanisms in its active social policy 
on granting investment loans, tax privi-
leges or preferences for the transfer of for-
ests to a lease or concession, subsidies for 
forest certification as well as organization 
of financial audit by accredited independ-
ent auditing firms;

− the substantiation of effective 
mechanisms of interaction of various 
sectoral structures of the forest resource 
sphere in the process of their economic 
activity with other branch structures 
and institutions of the neighboring coun-
tries [6, p. 29].

In this regard, it is also important to 
note that the forest resource institutions 
should be maximally adapted to the mar-
ket economy system, cross-sectorial spec-
ificity of the forest sector of the econ-
omy. Such institutions should also ensure 
the combination of national, regional 
and local interests of forest users, terri-
torial communities and be directed on 
realization of the principles and criteria 
of ecologically balanced (sustainable) 
development.
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АннотАЦия
В статье раскрываются отдельные аспекты нормотворческой деятельности 

Галицкого сейма в языковой сфере. Акцентируется внимание на конституцион-
ном законодательстве империи Габсбургов, которое декларировало равенство всех 
языков империи, но не обеспечивало практической реализации декларируемых 
норм. Кроме того, языковой вопрос рассматривается как составляющая противо-
стояния в среде украинского национального движения. Отдельно анализируют-
ся законодательные инициативы украинских послов сейма, которые отстаивали 
право украинцев на получение образования и осуществление самоуправления на 
украинском языке. Языковой вопрос рассматривается как важная составляющая 
национальной идеи галицких украинцев, которая в начале ХХ в. легла в основу 
государственной идеи.

Ключевые слова: Галицкий сейм, нормотворческая деятельность, украин-
ское сеймовое представительство, конституционное законодательство, языковой  
вопрос, система школьного образования.

NORMOTORAL ACTIVITY OF THE REGIONAL SEEM  
IN THE AREA OF REGULATION OF THE LEGAL STATUS  

OF THE UKRAINIAN LANGUAGE

Viktor EVDOKIMOV,
Doctor of Economics, Professor, Rector

of Zhytomyr State Technological University

SUMMARY
The article reveals some aspects of the rule-making activities of the Galician Sejm 

in the language sphere. Attention is focused on the constitutional legislation of the 
Habsburg Empire, which declared the equality of all the languages of the empire, but did 
not ensure the practical implementation of the declared norms. In addition, the language 
issue is considered as part of the confrontation among the Ukrainian national movement. 
The legislative initiatives of the Ukrainian Sejm ambassadors, who defended the right of 
Ukrainians to receive education and exercise self-government in the Ukrainian language, 
are analyzed separately. The language issue is considered as an important component of 
the national idea of the Galician Ukrainians, which in the early twentieth century formed 
the basis of the state idea.

Key words: Galician Sejm, rule-making activity, Ukrainian Sejm representation, 
constitutional legislation, language issue, school system.

Постановка проблемы. Право-
вое положение Галичины в составе 
Австро-Венгрии характеризовалось 
активными действиями трансформа-
ции правосознания и правовой куль-
туры украинцев. Причиной этих дей-
ствий были конституционные нормы, 
которые гарантировали формальное 
равенство национальных и полити-
ческих прав всех народов империи. 

С другой стороны, в начале 1860-х гг.  
галицкие украинцы одновременно 
с другими народами империи вошли 
в эпоху парламентаризма. Созданные 
в 1861 г. краевые сеймы превратились 
в очаги политической жизни каждой 
провинции, а в случае Галичины – 
стали центром национально-освободи-
тельной борьбы как украинцев, так 
и поляков, которые в легальной право-
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вой плоскости отстаивали политиче-
ские и национально-культурные права.

У краевых сеймов был ограни-
ченный характер полномочий. В них 
решались, как правило, вопросы, каса-
ющиеся сферы инфраструктуры, обра-
зования, медицины, культуры. То есть 
вопросы повседневной жизни, которые 
и составили содержание внутреннего 
развития отдельной провинции. На 
самом деле эти вопросы били очень 
важны, поскольку обеспечивали обу-
стройство края и разрешали эффек-
тивно управлять провинцией, не дожи-
даясь имперских указаний.

Актуальность исследования зак- 
лючается в том, что нормотворческая 
деятельность сейма не стала объектом 
глубоких научных изысканий ни укра-
инских, ни польских ученых. Вопросы 
языка и системы образования рассма-
тривались исключительно в контексте 
эволюции политической и правовой 
мысли галицких украинцев или поля-
ков, а также в пределах украинского-
польского политического противо- 
стояния.

состояние исследования. Несмо-
тря на то, что проблема деятельности 
Галицкого краевого сейма – новая для 
украинской юридической науки, сей-
мовая проблематика интересовала 
отечественных историков еще с конца 
XIX в. Причиной этого был усиленный 
интерес к определению причин укра-
инско-польской политической кон-
фронтации в Галичине.

Имеющуюся теоретическую 
основу исследования деятельности 
сейма можно условно разделить на 
три этапа. Первый – автономический, 
продолжался с последнего десяти-
летия XIX в. до 1918 г. Известными 
исследователями данного пери-
ода были К. Левицкий, И. Франко, 
С. Днистрянский и др. Будучи непо-
средственными участниками описы-
ваемых событий, они давали в своих 
трудах ценные статистические сведе-
ния, раскрывали общественное мне-
ние и реакцию общества на политиче-
скую жизнь. Вместе с тем эти работы 
не лишены субъективизма, что дикто-
валось политическими убеждениями 
авторов. Второй период – оккупацион-
ный, поскольку украинская наука раз-
вивалась или в условиях большевизма, 
или в условиях польских идеологи-
ческих стереотипов междувоенного 

периода. Однако даже в этот период 
благодаря работе В. Кульчицького рас-
крывались отдельные вопросы право-
вого развития Галичины, в том числе 
и парламентской деятельности. Тре-
тий этап непосредственно касается 
периода независимости и является 
качественной страницей украинской 
историко-правовой науки, когда было 
преодолено большинство стереоти-
пов и штампов. Собственно, един-
ственным нерешенным вопросом, 
по нашему мнению, является отсчет 
начала традиции украинского парла-
ментаризма с представительных орга-
нов власти советского времени, тогда 
как к тому времени галицкие укра-
инцы более 50 лет выступали актив-
ными участниками представительных 
органов власти.

Теоретическое основание иссле-
дования составили труды таких 
украинских и иностранных ученых: 
А. Аркушы, Н. Грыб, Я. Грицака, 
Л. Илына, К. Левицкого, М. Мудрого, 
Р. Петрива, Б. Ступарика, И. Чорно- 
вола и др.

Целью и задачей статьи является 
определение основных направлений 
нормотворческой деятельности укра-
инского сеймового представительства 
второй половины XIX в., особенно 
в вопросе обеспечения государствен-
ного статуса украинского языка и рас-
ширения системы национального обра-
зования.

изложение основного материала. 
В XIX в. Галичина, которая составляла 
автономную провинцию империи Габ-
сбургов, стала основным центром поль-
ско-украинских взаимоотношений, 
которые в условиях правовой системы 
империи Габсбургов получили легаль-
ный правовой статус. Этнополитиче-
ское развитие края влияло и на поли-
тическую ситуацию, поскольку борьба 
за собственные национальные права 
доминировала на протяжении всего 
XIX в. По мнению украинского уче-
ного М. Мудрого, именно правовая 
система Австро-Венгрии влияла на 
формирование выраженной региональ-
ной специфики политического раз-
вития края, основываясь на вопросах 
национальности, языка и образования 
[7, с. 465]. Для имперской политики 
с середины XIX в. украинско-польское 
противостояние стало средством к ста-
билизации краевой политики и сдержи-

вания идей федерализма. Конституци-
онные реформы империи Габсбургов 
1861 г. положили начало формирова-
нию новой модели межнациональных 
взаимоотношений, которые с созда-
нием краевых сеймов получили теперь 
легальную политическую подоплеку.

Галицкий краевой сейм был соз-
дан 1861 г. и вызвал широкий резо-
нанс в обществе, активизировав обще-
ственно-политическую жизнь края. 
Несмотря на то, что конституционное 
законодательство было несовершенно, 
украинское и польское представитель-
ство сейма не было пропорциональным 
национальной принадлежности насе-
ления Галиции. Поляки владели абсо-
лютным большинством, что провоци-
ровало украинцев к противостоянию. 
Только во время выборов 1861 г. укра-
инцы смогли получить треть мест – 50, 
впоследствии количественный депута-
тов только уменьшался [3, с. 38].

Наибольшим вниманием украин-
ских депутатов пользовались именно 
вопросы правового статуса языка. 
Равноправие языков Габсбурги про-
возгласили еще в 1849 г. Русский 
(украинский) язык вместе с польским 
получили статус «краевых языков» на 
основании принятой императорским 
патентом от 29 июня 1850 г. «Краевой 
Конституции» для Галичины [9, с. 53]. 
Этим документом австрийское прави-
тельство на законодательном уровне 
провозгласило равноправие польского 
и русского (украинского) народов, поэ-
тому признавало существование укра-
инского народа и его языка. Однако эта 
законодательная норма отнюдь не пре-
кращала постоянного украинско-поль-
ского противостояния за расширение 
прав употребления своего языка в раз-
личных сферах общественной жизни. 

Государственный закон от 5 марта 
1862 г. и особенно краевой закон 
от 12 августа 1866 г., принятые за 
несколько лет до провозглашения 
Австрии дуалистической конституци-
онной монархией, обязывали местные 
власти обеспечить такое отношение 
к языкам, которое исключало бы воз-
можность обострения межнациональ-
ных противоречий [10, с. 118]. Вопрос 
языка и образования составляли 
основу так называемого «украинского 
вопроса», что, в свою очередь, было 
ключевым в процессе формирования 
идеи национального государства. 
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Система образования в Галичине 
второй половины XIX в. и борьба за 
язык обучения занимали ключевое 
место в работе сейма, а нормотворче-
ская деятельность украинских послов 
была активной именно в этой сфере. 
Причиной этого стало то, что язык 
был фактором национальной само-
идентификации для галицких укра-
инцев. Свидетельством этого явля-
ются слова К. Левицкого, что язык 
для русинов (самоназвание украинцев 
в XIX в. – В. Евдокимов) была осно-
вой души, «потому русских в насъ 
сердце тай крепкая вера въ будучнôстъ 
нашей доли народной» [6, с. 1].

Важность языкового вопроса 
определялась на основании ряда нор-
мативно-правовых актов империи 
Габсбургов. Так, Конституция Австро-
Венгрии 1867 г. гарантировала равные 
права всем народам. В ст. 19 Закона 
об общих правах граждан от 21 дека-
бря 1867 г. указывалось, что «равен-
ство всех языков, на которых говорят 
в стране, признается государством 
в школах, правительствах и в обще-
ственной жизни» [6, с. 3]. Однако что 
касается Галичины, такие широкие 
национальные права распространя-
лись на поляков. Формально возникла 
так называемая «польская автономия 
Галичины». В Вене работало специ-
альное «Министерство по делам Гали-
чины», руководителем которого всегда 
был поляк [2, с. 73].

Важным аспектом преобразова-
ния Галичины в польскую автоно-
мию стало предоставление польскому 
языку официального статуса в админи-
страции и судопроизводстве. Соответ-
ствующие законы были вынесены на 
обсуждение сейма в сентябре 1868 г. 
В ответ на протесты украинских депу-
татов польские политики отмечали, 
что украинский язык непригоден для 
администрирования из-за нехватки 
общих понятий и юридических терми-
нов, а введение в систему управления 
единого языка станет надежным зало-
гом единства края. 4 сентября 1868 г. 
польское большинство приняло зако-
нопроект, согласно которому в адми-
нистрации должен был использо-
ваться исключительно польский язык. 

Такой же принцип заложен в при-
нятый в тот же день законопроект о 
языке в судопроизводстве. 4 июня 

1869 г. благодаря мощному полити-
ческому лобби польских политиков 
в Вене законы получили император-
скую санкцию [5, с. 152]. Статус поль-
ского языка как «краевого» в Галичине 
сохранился до конца существования 
Австро-Венгрии. Также актуальными 
оставались дискуссии относительно 
сферы применения украинского 
языка. Украинцы стремились расши-
рить этот статус и достичь языкового 
равноправия с поляками, которые, 
в свою очередь, пытались ограни-
чить употребление украинского языка 
бытовым уровнем. Дискуссии возни-
кали как из-за разночтений правитель-
ственных распоряжений, так и из-за 
действий местных органов власти 
и судов, которые, нарушая предпи-
сания, корреспондировали с украин-
скими сторонами на польском языке 
«из принципа». Эти факты украин-
ские политики обнародовали в каче-
стве доказательства нарушения своих 
национальных прав [1, с. 83]. 

Решения языкового вопроса на 
форуме краевого сейма, по нашему 
мнению, следует рассматривать 
в нескольких аспектах:

1)  борьбы за равноправный ста-
тус языка в сфере администрирования 
и аппарате сейма;

2) обеспечения равноправия укра-
инского и польского языков в системе 
образования;

3) общего развития национальной 
культуры, в которой язык выступал 
основной составляющей.

Что касается первого аспекта, 
то в течение первых двух каденций 
сейма (1861–1866 и 1867–1869 гг.) 
вопрос о языке получил юридическое 
основание. После длительных поль-
ско-украинских дискуссий, благодаря 
поддержке губернатора графа Г. Бель-
кредди, 27 апреля 1866 г. была при-
нята сеймовая резолюция, согласно 
которой ответы на вопросы, задан-
ные украинским послами на украин-
ском языке, должны были быть также 
сформулированы на украинском языке 
[15, с. 45]. Украинцы добились также 
ведение стенограмм сейма на двух 
языках. Однако, как отмечает исследо-
ватель украинской фракции Галицкого 
сейма Л. Илин, данное решение поля-
ками практически не выполнялось 
[15, с. 45]. 

Причина такой ситуации заклю-
чалась также и в характере самого 
украинского движения, которое не 
имело четкого видения решения язы-
кового вопроса. Особые противо-
речия вызывали вопросы фонетики 
и правописания. Так, представители 
москвофильского течения были сто-
ронниками церковно-славянского 
правописания, а в повседневной 
жизни разговаривали на польском 
языке и ориентировались на образцы 
польской культуры [8, с. 68]. Зато 
народовцы придерживались принци-
пов этимологического правописания 
М. Максимовича и фонетического 
правописания П. Кулиша [12, с. 207]. 
Именно «кулешовка» разграничивала 
украинский и русский языки. Такая 
ситуация вела к многочисленным спе-
куляциям и провокациям со стороны 
поляков, которые таким образом дока-
зывали несостоятельность украинцев 
выработать собственный язык и пра-
вописание. Так, начиная еще с 50-х гг.  
XIX в., они под видом помощи пыта-
лись навязать галицким украинцам 
«латиницу», то есть украинский язык 
на письме отображать латинскими 
буквами. Это породило так называе-
мую «азбучную войну», целью кото-
рой было продемонстрировать имею-
щиеся конфликтные моменты в среде 
украинского национально-политиче-
ского движения Галичины и невоз-
можность украинской речи быть вто-
рым правительственным языком края.

В 1867 г. был также принят Закон 
о языке обучения в средних и обще-
образовательных школах, который 
сделал польский язык обязательным 
во всех школах Галичины [13, с. 62]. 
Закон подтвердил полонизацию, кото-
рая привела к исчезновению украин-
ского языка в школьном образовании. 
Так, для изучения украинского языка 
детьми необходимо было согласие 
родителей ученика. Родители законо-
мерно выбирали польский язык, кото-
рый открывал возможности для даль-
нейшего трудоустройства.

Такая ситуация в образовательной 
сфере вела к закономерному уменьше-
нию украиноязычных школ. Согласно 
официальным статистическим сведе-
ниям, которые приводились Школь-
ным комитетом сейма и касались 
1874–1875 годов, в Галичине суще-
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ствовало около 2500 школ, из кото-
рых украинский был языком обучения 
в 1949, однако из них работали только 
1109. При этом около 1000 школ были 
начальными, в которых обучение 
длилось только год, другие – двух-
классными. Польский язык был обяза-
тельным в 2406 школах, а фактически 
преподавание проводилось в 2217. 
Также в Галичине функционировало 
104 школы с немецким языком обуче-
ния [11, с. 2].

Акцентирование внимания на про-
блеме школьного образования было 
важным, учитывая, что к полномочиям 
краевого сейма относились вопросы 
реформирования «Школьного устава», 
который однозначно был несовер-
шенным. Во-первых, устав не отве-
чал декларируемым Конституцией 
принципам национального равенства 
украинцев и поляков. В двуязычных 
школах априори основным призна-
вался польский, тогда как для обуче-
ния на украинском языке необходимо 
было решение большинства родите-
лей. Польские школьники также отка-
зывались от изучения украинского, 
что провоцировало злоупотребления 
и нарушения.

Такая ситуация, кроме полити-
ческих, имела непосредственные 
и практические последствия. Факти-
ческий объем учебной недели поль-
ского школьника начальной школы 
составлял 27 часов, а средней – 
28-29, тогда как украинский ученик 
учился 29 и 30 часов, соответственно 
[15, с. 47]. Очевидно, что это был 
непропорциональное распределение, 
а его основной целью была полониза-
ция местного украинского населения.

Исходя из вышеприведенных фак-
тов, вопрос языка и системы школь-
ного образования стал причиной 
сеймовых противоречий. При этом 
противоречия имели ярко выражен-
ный национальный характер.

Интересным моментом явля-
ется также и тот факт, что языковой 
и образовательный вопросы высту-
пали также и факторами, которые 
вели к налаживанию межнациональ-
ных отношений. Во всех так называ-
емых «соглашательских компаниях», 
заключаемых между украинским 
и польским политикумом, всегда упо-
минались права языка и образования, 

и их украинцы определяли как клю-
чевые.

Первой такой попыткой налажива-
ния польско-украинского компромисса 
было предложение украинского посла 
Ю. Лавривського. Во время своего 
выступления 26 октября 1869 г. он зая-
вил, что для украинцев является важ-
ным соблюдение равноправия украин-
ского и польского языка в управлении 
и школе, даже если за польским будет 
официально закреплен статус крае-
вого [14, с. 127]. Кроме того, в обмен 
на поддержку польских законопроек-
тов Ю. Лавривський требовал откры-
тия ряда украиноязычных начальных 
школ, а также полную украинизацию 
львовской Академической гимназии.

Однако уже следующая сеймовая 
сессия продемонстрировала невоз-
можность длительных договоренно-
стей между поляками и украинцами. 
Первые отказывались идти на уступки 
украинским депутатам, которые нахо-
дились в абсолютном меньшинстве 
в сейме, а потому не могли составлять 
реальной конкуренции полякам. Мы 
не будем анализировать содержание 
сеймовых дебатов в течение третьей 
каденции, поскольку они основа-
тельно раскрыты в диссертационном 
исследовании Л. Илина [4].

Показательным является только 
то, что если большинство поляков 
выступали против соглашательских 
инициатив украинских послов, идею 
политического компромисса Ю. Лав-
ривського поддержал спикер сейма, 
авторитетный польский политик 
Л. Сапега. Именно при его содействии 
в Академической гимназии ввели 
украинский как второй язык обучения, 
а со временем удалось и украинизиро-
вать учреждение.

Особое внимание следует обратить 
на подготовку ежегодных ответов на 
обращения к императору и государ-
ственным чиновникам, так называе-
мые интерпелляции, которые всегда 
писались на польском языке. Украинцы 
неоднократно выступали за принятие 
интерпелляции и на украинском языке, 
поскольку как украинский, так и поль-
ский языки имели одинаковый право-
вой статус по сравнению с немецким, 
который была государственным.

Кроме того, в подобных обраще-
ниях украинцы часто жаловались на 

повседневные бытовые проблемы, 
которые имели своим основанием язы-
ковой вопрос. Так, в одном из обра-
щений указывалось, что в Горлицах 
и Гусятине ни почтовое отделение, ни 
поселковый комитет, письма, несмо-
тря на то, что они или правительствен-
ного или личного характера, не при-
нимали или задерживали [15, с. 48]. 
Также украинцы жаловались, что 
письма, оформленные на украинском 
языке, которые адресовались крае-
вому правительству, возвращались 
назад с оскорбительными сообщени-
ями в сторону украинцев. В пользу 
украинцев была норма §5 правитель-
ственного постановления от 5 июня 
1869 г. [15, с. 48], в которой регламен-
тировалось равноправное использо-
вание украинского языка в почтовой 
переписке.

Известно также о случае, когда 
на старосту одного из сел Бучацкого 
уезда был наложен штраф размером 
в пять злотых за то, что он установил 
при въезде в село таблицу с украин-
ской надписью населенного пункта 
[15, с. 48]. Жандармы уничтожили 
украинскую надпись и вместо нее 
установили польскую [15, с. 49].

выводы. Таким образом, ситуа-
ция вокруг статуса украинского языка 
в Галиции была достаточно сложной. 
Польское политическое большин-
ство игнорировало все устремления 
галицких украинцев. Тотальная поло-
низация всех сфер общественной 
и культурной жизни края привела 
к напряженной этнополитической 
ситуации. Галицкий сейм стал основ-
ной ареной борьбы украинцев за свои 
национальные права и статус родного 
языка. Вопрос языка и школ в Гали-
чине очень тесно переплетался и фор-
мировал целостную картину обще-
ственно-политической и культурной 
жизни галицких украинцев второй 
половины XIX в.

Законодательство не обеспечивало 
политического равноправия украин-
цев и поляков. Немногочисленное 
украинское сеймовое представи-
тельство не могло противостоять все 
более растущему польскому влиянию. 
В этой ситуации украинские депутаты 
основное внимание сконцентрировали 
на обеспечении своих конституцион-
ных прав, касающихся равноправного 
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статуса языка, развития националь-
ной культуры и системы образования. 
В течение всего периода функциони-
рования краевого сейма украинцы 
получили и некоторые привилегии 
в языковой и образовательной сферах:

1) добились использования укра-
инского языка в делопроизводстве 
сейма (однако на практике норма о 
печати стенограмм на украинском 
языке не получила широкого распро-
странения);

2) увеличилось количество школ 
с украинским языком обучения, была 
украинизирована Академическая гим-
назия во Львове;

3) открылась кафедра украинского 
языка во Львовском университете, 
имели место государственные ассиг-
нования на развитие образовательных 
и культурных программ украинцев.
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АннотАЦия
В статье исследуется вопрос истории становления и развития законодательного регулирования уголовной ответственно-

сти за незаконную трансплантацию органов и тканей человека. Автор акцентирует внимание на периодизации нормативно-
правовых документов в этой сфере и выделяет, в зависимости от уровня развития науки и техники, донаучный и научный 
периоды. На основе историко-правового анализа законодательного регулирования уголовной ответственности за незаконную 
трансплантацию органов и тканей человека формируются выводы и предложения по совершенствованию действующего за-
конодательства Украины по этим вопросам.

Ключевые слова: законодательное регулирование, трансплантация, органы и ткани человека, донор, реципиент, другие 
анатомические материалы человека.

LEGISLATIVE REGULATION OF CRIMINAL LIABILITY FOR ILLEGAL TRANSPLANTATION: 
HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS

Lyudmyla ZHERZH,
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of National University of State Fiscal Service of Ukraine

SUMMARY
The article examines the question of the history of the formation and development of legislative regulation of criminal liability 

for illegal transplantation of human organs and tissues. The author focuses on the periodization of legal documents in this area and 
highlights, depending on the level of development of science and technology, pre-scientific and scientific periods. Based on the 
historical and legal analysis of the legislative regulation of criminal liability for illegal transplantation of human organs and tissues, 
conclusions and suggestions are made to improve the current legislation of Ukraine on these issues.
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Постановка проблемы. Исследова-
ние уголовно-правовой характеристики 
и предотвращения преступлений, свя-
занных с незаконной трансплантацией, 
невозможно без анализа, определения 
и обобщения научной эволюции норм, 
посвященных регулированию данных 
правоотношений. Во времена рождения 
права римские философы отмечали – 
multum egerunt, qui ante nosfuerunt, sed 
non peregerunt (те, кто жил до нас, 
много совершили, но ничего не завер-
шили), подчеркивая тем самым, что 
каковы бы ни были достижения наших 
предков, несмотря на их значимость 
и величие, они все равно со временем 
потребуют довершения [2, с. 8]. Из дан-
ного утверждения следует, что исполь-
зование исторического наследия явля-
ется важным источником построения 
современной системы правового регу-
лирования незаконной трансплантации.

Актуальность темы исследова-
ния. Трудности, с которыми сталки-

ваются отечественные законодатели 
при создании новых правовых норм, 
регулирующих пересадку органов или 
тканей, свидетельствуют о востребо-
ванности историко-правового опыта 
подобного регулирования. Особенно 
актуально исследование историко-
правового опыта регулирования неза-
конной трансплантации сейчас, когда 
в Украине принят новый основопола-
гающий закон, вступающий в закон-
ную силу с 1 января 2019 года. Впе-
реди у наших законотворцев еще много 
работы – для того чтобы запустить 
в эффективное действие этот закон, 
нужно принять еще много подзаконных 
нормативно-правовых актов. А при их 
создании нужно учитывать, что недо-
статки в регламентации трансплантоло-
гии прошлых веков должны предосте-
регать сегодняшних законодателей от 
осуществления ошибочных действий.

Анализируя эволюцию законо-
дательного регулирования незакон-

ной трансплантации, важно обратить 
внимание на то, что законодатель-
ство является регулятором в развитии 
медицины, оно может как способство-
вать развитию, так и тормозить его. 
Общественные отношения находятся 
в постоянной динамике, поэтому нуж-
даются в реформировании старых 
и урегулировании новых отношений. 
Особенно остро стоит вопрос урегули-
рования правоотношений в сфере здра-
воохранения, ведь жизнь и здоровье 
являются высшей социальной ценно-
стью [6, с. 56].

состояние исследования. В науке 
не существует единого общеприня-
того подхода к периодизации истории 
становления законодательного регули-
рования незаконной трансплантации, 
что на практике вызывает вопросы 
как у медицинских работников, так 
и в законодателей. В свете данной 
проблемы мы решили комплексно 
исследовать как исторические, так 
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и теоретико-правовые аспекты в отече-
ственных уголовно-правовых иссле-
дованиях, которые были изложены 
в диссертационных работах С.В. Грин-
чака, И.В. Мищук, А.В. Мусиенко, 
А.В. Сапронова, Г.В. Чеботаревой 
и трудах ученых-юристов, таких 
как И.И. Горелик, М.Б. Мирский, 
В.П. Сальников, С.Г. Стеценко, 
С.С. Тихонов, и на их основе составить 
свою периодизацию генезиса законо-
дательного регулирования уголовной 
ответственности за незаконную транс-
плантацию. 

Целью и задачей статьи является 
определение и анализ нормативных 
первоисточников, которые регули-
ровали правоотношения незаконной 
трансплантации; выяснение основных 
причин, которые тормозили разви-
тие государственной политики в этой 
сфере; представить собственную пери-
одизацию исторического развития 
законодательного регулирования неза-
конной трансплантации органов и тка-
ней человека и определить пути даль-
нейшего реформирования.

изложение основного материала. 
Прежде чем приступить к рассмотре-
нию генезиса правового регулирова-
ния незаконной трансплантации орга-
нов и тканей человека, нужно коротко 
раскрыть понятие «трансплантация» 
для того, чтобы очертить круг обще-
ственных отношений, которые требуют 
защиты при трансплантации.

Слово «трансплантация» проис-
ходит от латинского «transplantare» 
(пересаживать) и означает пересадку 
с последующим приживлением тканей 
и органов в пределах одного организма 
(аутотрансплантация) или от одного 
организма другому того же вида (гомо-
трансплантация), или иного вида (гете-
ротрансплантация), или даже в рамках 
различных видов (ксенотранспланта-
ция). На данном этапе развития обще-
ства, медицины, юриспруденции и ряда 
других смежных областей науки такая 
отрасль, как трансплантация является 
актуальной и востребованной. Количе-
ство людей, страдающих различными 
заболеваниями и нуждающихся в пере-
садке органов (тканей), с каждым годом 
не уменьшается, но далеко не все паци-
енты получают необходимую помощь 
в силу целого ряда причин. Это и недо-
статочно высокая техническая обеспе-
ченность современным медицинским 

оборудованием в учреждениях здраво-
охранения, и отсутствие достаточного 
количества высококвалифицирован-
ных трансплантологов. Также не стоит 
забывать, что больные нуждаются 
в трансплантатах, количество которых 
не может удовлетворить все существу-
ющие потребности. Отсутствие четко 
и жестко регулируемого правового 
поля в этой области также не способ-
ствует решению существующих про-
блем [8].

Мы считаем, что историю право-
вого регулирования незаконной транс-
плантации следует рассматривать 
с давних времен, когда в науке не 
существовало понятия транспланта-
ции, медицина была еще не развита, 
но в законодательстве уже были ста-
тьи за причинение вреда здоровью 
человека. По нашему мнению, именно 
эти статьи, усовершенствуясь из года 
в год, и стали в дальнейшем право-
вой основой для создания правовой 
защиты всех участников транспланта-
ции – донора, реципиента и медицин-
ских работников. Мы поддерживаем 
позицию В.П. Сальникова и С.Г. Сте-
ценко, которые в своем исследовании 
«Трансплантация органов и тканей 
человека: проблемы правового регули-
рования», ссылаясь на И.Ф. Крылова, 
отмечали, что «Устав князя Владимира 
Святославовича (X – XI в.) и Русская 
Правда (IX – XI вв.) содержали нормы 
о врачебной деятельности», и пришли 
к выводу, что этот факт можно считать 
началом правового обеспечения меди-
цинской деятельности [17, с. 83–84].

На основе исследований И. Горе- 
лика, И. Крылова, В. Сальникова 
и С. Стеценко можно классифициро-
вать периоды правового регулирова-
ния трансплантации органов и тканей 
в зависимости от уровня развития 
науки и техники, а именно от нагляд-
ных представлений общества о поня-
тии «трансплантация», на донаучный 
и научный периоды. Донаучный период 
начался в III в. н. е., но правовую основу 
получил в IX – XI вв. Научный период 
трансплантации намного моложе, и его 
также мы можем классифицировать на 
периоды. Донаучный период правового 
регулирования трансплантации орга-
нов и тканей мы рассматривали на тех 
территориях, к которым принадлежала 
Украина, учитывая специфику соот-
ветствующих исторических периодов 

развития украинского государства. Мы 
не будем характеризовать все право-
вые акты донаучного периода, так как 
это значительно расширит границы 
нашего научного исследования. Оха-
рактеризуем ключевые особенности 
донаучного периода, которые стали 
основой для составления в следующем 
периоде нормативно-правовых актов о 
регулировании отношений незаконной 
трансплантации:

1) регулирование не самой транс-
плантации органов или тканей, а стро-
гой ответственности врачей в случае 
проведения действий, повлекших уве-
чье или смерть пациентов независимо 
от того, имели действия умышленный, 
неосторожный или невиновный харак-
тер (характерные для периода Киевской 
Руси и польско-литовского господ-
ства). Основные нормативно-правовые 
акты данного периода: «Устав князя 
Владимира Святославовича», «Рус-
ская Правда» и «Литовские Уставы». 
Представляется очевидным, что на тот 
исторический период причиной отсут-
ствия норм об ответственности за неза-
конные действия по трансплантации 
органов или тканей человека является 
неразвитая медицина, услуги которой 
осуществлялись, в основном, врачами-
знахарями;

2) Уставы Петра I законодательно 
закрепили особенности наказаний за 
ненадлежащее лечение. В этот период 
(период пребывания Украины в составе 
России и Польши (XVII – ХVIII)) 
вышли первые официальные доку-
менты (Указы 1686 и 1700 гг.), касаю-
щиеся наказаний за врачебные ошибки 
при осуществлении пересадок органов 
или тканей человека. Уголовная ответ-
ственность врачей за ошибку, которая 
повлекла смерть человека, была вплоть 
до смертной казни;

3) рассмотрение аспектов транс-
плантации в контексте хирургиче-
ских операций в целом. Контроль за 
надлежащей врачебной подготовкой 
для осуществления трансплантаций 
в указанный исторический период 
(XVII –ХVIII) полагался на Медицин-
скую коллегию, а затем – медицин-
скую канцелярию. Инструкции пред-
писывали применение суровых мер 
ответственности к врачам, которые не 
имеют права заниматься медицинской 
практикой. Строгий контроль надзор-
ного органа за деятельностью врачей 
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был и в последующий период пребы-
вания Украины в составе Российской 
империи и Австро-Венгрии (XIX в. – 
1917 гг.). В этом периоде существовал 
Медицинский совет, который рас-
сматривал дела о профессиональных 
нарушениях врачей, а также проводил 
обзор живых лиц в случаях привлече-
ния к ответственности врачей за долж-
ностные преступления и врачебные 
ошибки, а также по поводу незакон-
ного лечения;

4) содержание статьи 1197 врачеб-
ного Устава: «к вскрытию мертвого 
тела ни в коем случае нельзя присту-
пать ранее истечения двадцати четы-
рех часов после смерти» (исключение 
составляла внезапная смерть во время 
второй половины беременности) сви-
детельствует все же об отставании 
в развитии правовой базы трансплан-
тологии от прогресса клинического 
и экспериментального аспектов транс-
плантации.

Перед тем, как перейти к рассмо-
трению научного периода, следует 
резюмировать главные особенности 
донаучного периода и отметить, что 
законодательство того времени с пер-
вых шагов было направлено на про-
тиводействие преступности в сфере 
здравоохранения. Исторически-срав-
нительный анализ законодательства 
донаучного периода показывает, что 
современное уголовное законодатель-
ство не столь строго контролирует 
деятельность врачей, как в те времена 
контролировала Медицинская кол-
легия, а затем Медицинский Совет, 
и вызывает появление профессиональ-
ных преступлений и факты незаконной 
трансплантации.

Донаучный период генезиса право-
вого регулирования незаконной транс-
плантации органов и тканей человека 
закончился в 1917 г., когда в Украине 
началась революция (1917–1921). 
Исследуя периодизацию научного 
периода становления законодатель-
ного регулирования уголовной ответ-
ственности за незаконную трансплан-
тацию, стоит заметить, что развитие 
трансплантологии в СССР началось 
в 20–30-е годы ХХ века, когда в кли-
нической практике стала применяться 
пересадка органов и тканей.

Мы считаем, что первый этап науч-
ного периода законодательного регули-
рования незаконной трансплантации 

органов и тканей человека охватывает 
1924–1937 гг., когда вышли первые 
нормативно-правовые акты, которые 
определяли пределы уголовной ответ-
ственности врачей за незаконную 
трансплантацию. Первым послерево-
люционным нормативно-правовым 
документом, который регулировал 
вопросы трансплантации, был Декрет 
(Положение) «О профессиональной 
работе и правах медицинских работни-
ков» от 01.12.1924 г. Этот нормативно-
правовой акт в течение полувека был 
основным юридическим документом 
для врачей, своеобразным уставом, 
который регламентировал врачебную 
деятельность и закрепил обязанность 
получать согласие пациента на про-
ведение любой операции, в том числе 
и трансплантации.

В Правилах судебно-медицинского 
исследования трупов, утвержденных 
Народным комиссариатом здравоохра-
нения РСФСР 19.12.1928 г. и Народ-
ным комиссариатом юстиции РСФСР 
03.01.1928 г. [11, с. 109–157], начато 
решение одного из важнейших вопро-
сов в трансплантации, в частности 
момента, с которого возможно изъ-
ятие органов и тканей человека после 
его смерти. Согласно приложению 
к ст. 10 Правил, в научных и научно-
практических целях допускается 
вскрытие трупов не позднее 12:00, но 
не ранее получаса после смерти чело-
века в присутствии трех врачей, кото-
рые составляют протокол с указанием 
причин вскрытия и доказательств дей-
ствительности смерти. Из этого можно 
сделать вывод, что изъятие органов 
и тканей для трансплантации возможно 
было тоже не раньше, чем через пол-
часа после смерти человека. На изъятие 
анатомических материалов от мертвого 
донора не требовалась согласие род-
ственников умершего, но необходимо 
было разрешение судебно-медицин-
ского эксперта по трупам, подлежащих 
экспертизе, или согласие заведующего 
моргом по трупам, доставленным 
в морг, но не подлежащим экспертизе. 
Тем самым правила закрепили прин-
цип «презумпции согласия» по изъ-
ятию органов у донора-трупа [3].

Проведение 3 апреля 1933 года 
Ю.Ю. Вороным в г. Харькове первой 
в мире операции по пересадке трупной 
почки живому человеку дали толчок 
для принятия законодательных актов, 

которые расширили использование 
трупных органов и тканей в меди-
цинских целях и открыли второй этап 
научного периода истории законода-
тельного регулирования незаконной 
трансплантации органов и тканей 
человека, который начался в 1937 году 
с принятием 15 сентября Постановле-
ния СНК СССР «О порядке проведения 
медицинских операций». В этом Поста-
новлении Народному комиссариату 
здравоохранения было предоставлено 
«право издавать обязательные для всех 
учреждений, организаций и лиц рас-
поряжения о порядке осуществления 
лечебных и хирургических операций 
по пересадке роговицы глаза от умер-
ших, переливания крови, пересадки 
отдельных органов. Причем, пред-
варительное согласие родственников 
умершего не было нужно» [10, с. 212]. 
Данное Постановление стало основой 
для принятия последующих норма-
тивно-правовых актов, регулирую-
щих различные специальные вопросы 
трансплантации (пересадки кожи от 
трупа, роговицы глаза, реберных хря-
щей и других тканей). Так, 1 дека-
бря 1937 вступила в законную силу 
Инструкция «Об использовании глаз 
умерших для операций по пересадке 
роговицы глаза слепым» [5, с. 131].

В указанный период (1937–1967) 
доминировала «презумпция согласия», 
то есть можно сказать, что человек 
после смерти становился достоянием 
Советского Союза. Кроме того, момент, 
с которого можно было изымать рого-
вицу, в этой инструкции и в предыду-
щих правилах судебно-медицинского 
исследования трупов определен неоди-
наково, что, наверное, затрудняло про-
ведение такой трансплантации. Все эти 
нормативно-правовые акты имели зна-
чительный недостаток: в них не нашли 
отражение вопросы пересадки органов 
от трупов и пересадки органов и тка-
ней от живых доноров.

Следующий – третий – этап 
научного периода истории законо-
дательного регулирования уголов-
ной ответственности за незаконную 
трансплантацию начался в 1967 году, 
когда вступил в законную силу При-
каз № 600 от 2 августа 1966 года, и на 
законодательном уровне были сделаны 
первые шаги для урегулирования про-
блемы незаконной трансплантации. 
Приказ установил: «С 1-го января 
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1967 года запретить всем учреждениям 
здравоохранения, независимо от ведом-
ственной подчиненности, производить 
пересадку органов человеку от чело-
века, трупов или животных без спе-
циального разрешения Министерства 
здравоохранения СССР» [12]. Основ-
ной функцией данного нормативного 
акта стало создание экспертной комис-
сии, к которой подавались ходатайства 
для разрешения на проведение таких 
операций. Вышеуказанная комиссия 
должна была согласовать ходатайство 
с Минздравом СССР. Таким образом, 
устанавливался контроль за изъятием 
органов и тканей у людей. Именно эти 
нормативные документы стали тем 
юридическим фундаментом, согласно 
которому принимались дальнейшие 
акты. Эти приказы и правила формиро-
вали основополагающие идеи, то есть 
принципы правового регулирования 
трансплантации и до нашего времени.

Как видно из рассмотренных выше 
нормативно-правовых актов, законода-
тели никак не могли точно установить 
правило о том моменте, когда нужно 
изымать органы и ткани после смерти 
донора. Данный вопрос напрямую 
связан с констатацией биологической 
смерти, потому что для того, чтобы 
получить трансплантат, донор должен 
быть официально признан мертвым, 
и это является наиболее сложным 
и дискуссионным медицинским и юри-
дическим вопросом как прошлого вре-
мени, так и настоящего. Именно из-за 
неопределенности этого момента 
и совершаются профессиональные 
преступления врачами, которые неза-
конно взымают органы и ткани для 
последующей продажи.

Некоторые аспекты этой про-
блемы рассматривались во Временной 
инструкции для определения биологи-
ческой смерти и условий, позволяющих 
исключить почки для трансплантации, 
утвержденной приказом Минздрава 
СССР 23.03.1977 г. [15]. Данная вре-
менная Инструкция почти на 10 лет 
затормозила развитие трансплантации 
таких органов, как сердце, печень, под-
желудочная железа, кишечник. Факти-
чески трансплантация органов своди-
лась к трансплантации почек. Это было 
обусловлено тем, что в то время в Укра-
ине, как и во всем СССР, факт смерти 
не устанавливался на основе диагноза 
смерти мозга. Однако стоит обратить 

внимание, что еще в 1966 году в Лон-
доне была одобрена концепция смерти 
головного мозга [4, c. 4]. А в 1968 г. на 
22-й Всемирной медицинской ассам-
блее была принята Сиднейская декла-
рация о смерти. Согласно указанной 
декларации человек считается умер-
шим с момента смерти его мозга, а не 
с момента необратимого прекраще-
ния сердечной деятельности [7, c. 86]. 
Таким образом, у лица, у которого 
констатирована смерть головного 
мозга и поддерживается его сердеч-
ная деятельность, стало возможным 
исключение таких органов, как сердце, 
печень, легкие, комплекс сердце-лег-
кие, поджелудочная железа, кишечник 
[18, c. 156].

Итак, в пределах выделенного нами 
третьего этапа существовал так назы-
ваемый принцип «общего изъятия», то 
есть человек после смерти полностью 
становился собственностью государ-
ства, и решение об изъятии органов 
принималось в зависимости от госу-
дарственных потребностей и интере-
сов. Возникающие правоотношения 
регулировались подзаконными норма-
тивными актами: приказами, инструк-
циями и т. п. Украинское советское 
законодательство отличалось опреде-
ленным уровнем централизации и осу-
ществлялось на основе общесоюзного 
[1, с. 35].

Четвертым этапом развития законо-
дательного регулирования незаконной 
трансплантации стали первые 10 лет 
независимости Украины (1992–2001). 
До принятия Конституции Украины на 
законодательном уровне о трансплан-
тации органов и тканей человека впер-
вые говорится в Законе от 19 ноября 
1992 г. «Об Основах законодательства 
Украины о здравоохранении», которые 
содержат в себе нормы, регулирующие 
процесс трансплантации, а также права 
и обязанности врачей и пациентов. 
Некоторые положения помещались 
в Законах Украины «О донорстве крови 
и ее компонентов» (1995 г.) и «О лекар-
ственных средствах» (1996 г.) [1, с. 38].

Важнейшим событием четвертого 
этапа на пути формирования право-
вой базы трансплантологии является 
принятие Закона Украины «О транс-
плантации органов и других анато-
мических материалов человека» от 
16.07.1999 г. [16], который определил 
правовое положение донора и реципи-

ента, основы изъятия трансплантатов 
у живых и мертвых доноров, особенно-
сти получения и использования некото-
рых видов анатомических материалов 
человека. Законом установлена госу-
дарственная монополия на деятель-
ность, связанную с трансплантацией, 
которой могут заниматься аккреди-
тованные в установленном законода-
тельством порядке государственные 
и коммунальные учреждения здраво-
охранения и государственные научные 
учреждения [3, с. 85].

Пятый этап, который продолжается 
и сейчас, начался с важного события – 
ввода в действие 1 сентября 2001 года 
Уголовного кодекса (далее – УК) Укра-
ины, который в отличие от предше-
ствующих (УК УССР 1922 г, УК УССР 
1927 г. и УК УССР 1960 г.) кримина-
лизировал трансплантацию (ст. 143 УК 
«Нарушение установленного законом 
порядка трансплантации органов или 
тканей человека»).

До вступления в силу УК 2001 года 
случаи преступного нарушения меди-
цинскими работниками установлен-
ного законодательством порядка транс-
плантации органов или тканей 
человека на практике квалифицирова-
лись как «Неоказание помощи боль-
ному лицом медицинского персонала» 
(ст. 113 УК УССР, 1960) при условии, 
что такое нарушение могло повлечь 
тяжкие последствия для больного. 
Если преступным посягательством был 
причинен вред здоровью или смерть 
потерпевшего, такие действия квали-
фицировались как умышленное либо 
неосторожное причинение телесных 
повреждений или убийство [3, с. 86].

Знаменательным событием 
2018 года стало принятие 17 мая дол-
гожданного Закона Украины «О при-
менении трансплантации анатомиче-
ских материалов человеку», который 
вступит в действие 1 января 2019 года. 
Основными его новациями по законо-
дательному регулированию незакон-
ной трансплантации является внесе-
ние изменений в ст. 143 УК Украины, 
а именно санкции данной статьи стали 
более строгими с целью предотвраще-
ния нелегальной трансплантации ана-
томических материалов человека [13].

Координационный центр транс-
плантации органов, тканей и клеток 
Минздрава Украины, который осущест-
влял управленческую деятельность, 
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связанную с трансплантацией (согласно 
старому закону), заменен новым – цен-
тральным органом исполнительной 
власти, реализующим государственную 
политику в сфере оказания медицин-
ской помощи с применением транс-
плантации и осуществления деятель-
ности, связанной с трансплантацией. 
Новый закон в ст. 9 [13] наделяет этот 
орган широким кругом полномочий, 
однако пока Положение об этом органе 
не будет принято, неизвестно, каким 
субъектом будут выполняться эти функ-
ции, как он будет формироваться, кто 
будет в его составе, кому он будет под-
чиняться и т.д. [9] .

Не менее важным является введение 
новым законом очередности получе-
ния согласия у близких родственников 
и членов семьи донора анатомических 
материалов. Под этими субъектами сле-
дует понимать мужа, жену, отца, мать, 
отчима, мачеху, сына, дочь, пасынка, 
падчерицу, родного брата, родную 
сестру, деда, бабку, прадеда, прабабку, 
внука, внучку, правнука, правнучку, 
усыновителя или усыновленного, опе-
куна или попечителя, лицо, находяще-
еся под опекой или попечительством, а 
также лиц, которые совместно прожи-
вают, связаны общим бытом и имеют 
взаимные права и обязанности, в том 
числе лиц, которые совместно прожи-
вают, но не состоят в браке (ч. 4 ст. 1) 
[13]. Однако закон не дает объяснения, 
как надо спрашивать согласия, если 
присутствуют несколько субъектов из 
этого перечня, или если члены семьи 
имеют кардинально разные взгляды по 
изъятию анатомического материала их 
погибшего родственника. Кроме этого, 
новым законом вносятся изменения 
в ст. 6 Закона Украины «О погребе-
нии и похоронном деле» и определя-
ется еще один субъект, который может 
давать согласие на изъятие анатоми-
ческих материалов, а именно: «другое 
лицо, взявшее на себя обязательства 
похоронить умершего и имеющее соот-
ветствующее свидетельство о смерти».

выводы. Таким образом, законо-
дательное регулирование уголовной 
ответственности за незаконную транс-
плантацию органов и тканей человека 
было основано еще в Киевской Руси, 
но продолжает развиваться до сих пор. 
Нормативные акты советского периода 
по трансплантации стали базой для 
нашего украинского законодательства. 

Они имели подзаконный и ведомствен-
ный характер, не учитывали чрезвы-
чайную важность этих общественных 
отношений. Без внимания законода-
теля осталось много других вопросов 
в те времена, особенно защита прав 
и свобод живого донора. Такое поло-
жение правового регулирования имело 
негативное влияние на трансплантоло-
гию, затормозив ее развитие. И только 
в период независимости Украины фор-
мируется более совершенная норматив-
ная база трансплантологии, основой 
которой стал Закон Украины «О транс-
плантации органов и других анатоми-
ческих материалов человека». Так как 
закон 1999 года устарел, в 2018 г. был 
принят году новый Закон «О приме-
нении трансплантации анатомических 
материалов человеку», который вскоре 
вступит в законную силу, хотя пока еще 
нет научно продуманного механизма 
его введения в действие и реализации 
на практике. Нашим заданием в бли-
жайшие годы станет создание еще ряда 
подзаконных нормативно-правовых 
актов, которые помогут данному закону 
заработать в полную силу и уменьшить 
количество случаев незаконной транс-
плантации в Украине, а параллельно 
с этим спасти тысячи жизней наших 
соотечественников. В связи с этим сле-
дует говорить о дальнейшей работе по 
совершенствованию уголовного зако-
нодательства и смежного с ним в сфере 
трансплантации анатомических мате-
риалов человеку.
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АннотАЦия
Статья содержит анализ сущности этических норм профессиональной дея-

тельности. Автор обосновывает целесообразность применения экзистенциального 
подхода к пониманию этических стандартов. Создание этических кодексов в по-
стиндустриальном обществе выступает фактором консолидации профессиональ-
ных социальных групп. Автор доказывает, что трансформация этической нормы 
в правовую норму возможна при условии дополнения ее определенной санкцией. 
Обосновано, что процесс синтеза этических и правовых составляющих социаль-
ной нормы не может рассматриваться в рамках концепции естественного права. 
Это противоречило бы принципам гуманизма и правовой определенности, по-
скольку применение правовых санкций на основании многовекторных и много-
образных моральных императивов неизбежно бы приводило к одновременному 
поощрению одних и наказанию других субъектов за совершение схожих деяний.

Ключевые слова: этические кодексы, социальные нормы, правовые нормы, 
этические нормы, управление.

ETHICAL STANDARDS OF PROFESSIONAL ACTIVITY: 
EXISTENCE AND BORDERS OF LEGAL REGULATION

Sergey Zhukov,
Candidate of Law, Doctoral Student 

of the Interregional Academy Personnel Management

SUMMARY
The article contains an analysis of the essence of ethical standards of professional 

activity. The author substantiates the expediency of applying an existential approach 
to understanding ethical standards. The creation of ethical codes in post-industrial 
society is a factor in the consolidation of professional social groups. The author argues 
that the transformation of the ethical norm in the legal norm is possible, provided it is 
supplemented with a certain sanction. The article contains a description of the features 
of the synthesis of ethical and legal components of the social norm.
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Постановка проблемы. Осущест-
вление профессиональной деятельно-
сти во многих сферах общественной 
активности в определенных случаях 
связано с необходимостью обеспе-
чить соответствие личностных качеств 
и поведения сотрудников определен-
ным критериям. Такие критерии, усло-
вия и способы их соблюдения находят 
свое отражение в этических кодексах 
как актах особой природы, соединяю-
щих морально-нравственные и право-
вые нормы. Однако правовая природа 
этических кодексов только начинает 
привлекать внимание ученых и прак-

тиков, что служит подтверждением 
выбранной нами темы исследования.

состояние исследования. 
Вопросы отражения этических тре-
бований общества в нормах адми-
нистративного права были пред-
метом исследований таких ученых, 
как В.Б. Аверьянов, А.М. Бандурка, 
В.Ф. Бойко, А.Л. Борко, В.Д. Брын-
цев, И.П. Голосниченко, В.Т. Маля-
ренко, Л.М. Москвич, В.В. Сердюк, 
А.А. Селиванов и др., но вместе с тем 
детальный анализ сущности этических 
кодексов в правовом аспекте изучен 
еще недостаточно, что служит доказа-
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тельством, подтверждающим актуаль-
ность и новизну данной статьи.

Целью и задачей статьи является 
исследование сущности этических 
стандартов профессиональной дея-
тельности в аспекте их правового регу-
лирования.

изложение основного материала. 
Как справедливо отмечает К.Б. Сафо-
нов, жизнь социума, его устойчивое 
развитие связаны с множеством факто-
ров, как зависящих от человека, так и не 
имеющих к нему прямого отношения. 
Одним из важнейших аспектов благо-
получия каждого из нас является этич-
ность действий конкретного индивида. 
Именно поэтому на всех этапах разви-
тия человеческое общество имеет дело 
с уникальным набором нравственных 
ценностей и норм. При этом периоди-
чески происходит смена систем ценно-
стей [1, с. 55]. Заметим, именно таким 
периодом смены парадигм предстает 
эпоха построения информационного 
общества, в которой определенным 
образом видоизменяются этические 
критерии, что непосредственным обра-
зом отражается на требованиях к опре-
деленным профессиям в их морально-
нравственных ипостасях. С одной 
стороны, можно согласиться с мыслью 
В.Н. Назарова и Е.Д. Мелешко, что 
переходные периоды характеризуются 
ослаблением этической регуляции, 
отказом от традиционных понятий 
о чести и нравственности. В настоя-
щий момент традиционная этика зача-
стую оказывается неспособна удер-
жать человека от безнравственных 
действий. Необходимо помнить, что 
«одним из симптомов кризиса морали 
в современном обществе является 
ослабление и снижение уровня фун-
даментальной этической мотивации» 
[2, с. 58]. Вместе с тем, безусловно, 
человек не может находиться в свое-
образном этическом вакууме. Этика – 
это не просто научная дисциплина, это 
своеобразный предохранитель, кото-
рый удерживает общество от усиления 
социальной напряженности и пере-
хода от созидательного труда и разви-
тия к саморазрушению. Не вызывает 
сомнения тезис о том, что «мораль 
характеризует человека с точки зрения 
его способности жить в человеческом 
общежитии» [3, с. 20]. Именно поэ-
тому на место утраченных традицион-
ных нравственных ценностей должны 

прийти новые. Такими ценностями 
становятся концепции профессиональ-
ной этики [1, с. 56]. Не вызывает спо-
ров, что правовое преломление таких 
концепций осуществляется в системе 
административного права. Однако 
методологические основы построения 
таких этических систем могут быть 
принципиально разными. Рассмотрим 
их детальнее.

Первый путь можно условно 
назвать психологическо-эгалитарист-
ским. Наиболее ярко он прослежива-
ется на уровне этических ценностей 
предпринимательской среды. Так, 
например, исследования этических 
установок предпринимателей пока-
зывают, что существуют три уровня 
этики принятия решений: эгоцентриче-
ский, характеризующийся получением 
личной сиюминутной выгоды за счет 
нарушения моральных норм; конфор-
мистский, проявляющийся в отказе от 
нарушения моральных норм из страха 
последствий, ради сохранения репу-
тации или выгоды в будущем; нрав-
ственно-центрический, направленный 
на благоприятные социальные послед-
ствия и отказ от получения сиюминут-
ной выгоды из моральных соображе-
ний. При этом разные уровни этики 
принятия решений определяются 
различными комплексами этических 
установок: установками высшего нрав-
ственно-центрического уровня (стрем-
ление к самоактуализации, совесть, 
честность, милосердие, патриотизм, 
ориентация на служение), конфор-
мистского и эгоцентрического уровня 
(стремление к материальному богат-
ству, гедонизм, эгоцентризм, превос-
ходство над другими). Большинство 
обследованных собственников биз-
неса находятся на «конформистском» 
уровне принятия решений. В резуль-
тате исследования сделан вывод, что 
структура этических установок соб-
ственников бизнеса может быть двух 
типов: сбалансированного и разбалан-
сированного. Разбалансированный тип 
эгоцентрического и конформистского 
уровня проявляется в том, что когни-
тивный регулятив указывает на неэтич-
ность стремления к материальному 
богатству, а поведенческий – на стрем-
ление к материальному богатству. 
Сбалансированный тип нравственно-
центрического уровня определяется 
единым направлением когнитивного 

и поведенческого компонентов; цель 
деятельности собственников бизнеса 
этого уровня – социально-ориентиро-
ванное предпринимательство в инте-
ресах всего общества, в которой мате-
риальная составляющая не является 
главенствующей [4, с. 104]. Схожую, 
на наш взгляд, структуру понима-
ния этических требований к профес-
сии предлагает Р. Повалко. Его набор 
индикаторов «истинной профессии» 
включает следующие. Первый из них: 
«профессиональная компетентность 
должна соотноситься с центральными 
ценностями общества». Второй: «про-
фессионалы должны быть ориентиро-
ваны на служение обществу», иначе 
говоря, мотивации этики служения 
должно отдаваться предпочтение перед 
мотивацией к личной выгоде. Третий 
индикатор: «профессионалы руковод-
ствуются в своих действиях этическим 
кодом» (кодексом). Четвертый: «про-
фессиональное сообщество – значи-
мый критерий формирования профес-
сиональной идентичности» [5, с. 50].

Как можно убедиться на основе 
анализа этих классификаций, крите-
рии, по которым проводится разделе-
ние между разными типами этических 
установок, условно сводятся к двум 
основным векторам: направленности 
на удовлетворение своих личных мате-
риальных и прочих потребностей, а 
также направленности на удовлетворе-
ние потребностей социума (очевидно, 
что конформистский путь является 
промежуточным между ними). Однако, 
как нам представляется, критерии 
такого разделения базируются на давно 
засвидетельствовавшей свою неприме-
нимость советской модели. Вспомним 
Моральный кодекс строителя комму-
низма, который относил к числу выс-
ших этических ценностей преданность 
делу коммунизма, любовь к социали-
стической Родине, к странам социа-
лизма; добросовестный труд на благо 
общества: кто не работает, тот не ест; 
заботу каждого о сохранении и умноже-
нии общественного достояния; высокое 
сознание общественного долга, нетер-
пимость к нарушениям общественных 
интересов; коллективизм и товарище-
скую взаимопомощь: каждый за всех, 
все за одного [6]. Указанные положения 
блестяще подтвердили свою неприме-
нимость в реальных условиях жизне-
деятельности общества, будь то осно-
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ванная на монополии государственной 
собственности на средства производ-
ства социалистическая модель или 
модель рыночной экономики. Основ-
ным недостатком психологическо-эга-
литаристской модели следует признать 
отрицание стремления к обеспечению 
своей финансовой безопасности как 
одного из свойств зрелой личности. 
Если этические качества относятся для 
определенной профессии к числу про-
фессионально значимых, а содержа-
ние таких качеств в идеальной модели 
трактуется как отказ от материальных 
благ в пользу духовных, то сможет ли 
негативно относящийся к накоплению 
материальных ценностей руководитель 
осуществлять управленческие функ-
ции в отношении подчиненных, име-
ющих детей, нуждающихся в оплате 
их обучения, престарелых родителей, 
нуждающихся в оплате их лечения, не 
говоря уже о материальных, инфор-
мационных и рекреационных потреб-
ностях самих работников? Очевидно, 
что такое управленческое воздействие 
будет неэффективным (либо в силу 
выработки так называемой системы 
«двойной морали», свойственной для 
социалистической модели с ее кор-
рупционными составляющими, либо 
в силу перенесения работниками своей 
активности на сферы, в которых их 
товар «рабочая сила» может быть обме-
нян на эквивалентное денежное и иное 
материальное вознаграждение). 

Означает ли это, что направлен-
ность на социальное благо как состав-
ляющая этической модели професси-
онала невозможна и недостижима? 
Вовсе нет. Просто на смену советской 
однолинейности (направленность или 
на обогащение, или на социальное 
благо) приходит понимание личности 
как многомерной модели, во всей слож-
ности ее разнонаправленных векторов 
развития и сохранения. Центральным 
среди этих векторов сегодня, в эпоху 
постмодернизма, следует признать 
экзистенциальные. Согласно экзи-
стенциальному психологу и психоте-
рапевту Р. Мэю, экзистенциализм – не 
просто философское направление, а 
скорее культурное движение, запечат-
левающее глубокое эмоциональное 
и духовное измерение современного 
человека, изображающее психологи-
ческую ситуацию, в которой он нахо-
дится, выражение уникальных психо-

логических трудностей, с которыми 
он сталкивается [7]. Как справедливо 
отмечает Д. Леонтьев, экзистенциаль-
ное мировоззрение дает ресурсы для 
того, чтобы жить максимально удов-
летворительным способом. Она откры-
вает новое измерение жизни, которое 
связано с развитием, с контролем над 
жизнью. Экзистенциальная психоло-
гия – это психология взрослого, кото-
рый сам за себя отвечает и находит 
решение проблем, в отличие от импуль-
сивного и недальновидного ребенка, 
поэтому она представляет собой аль-
тернативу широко распространенному 
сейчас во всем мире инфантилизму. 
Инфантилизм во многом поддержи-
вается массовой культурой и приво-
дит к тому, что огромное количество 
людей вообще не хочет задумываться о 
смысле, о перспективе, об отношениях 
с другими людьми. Экзистенциальная 
психология раскрывает альтернативу 
инфантилизму, в которой человек сам 
себе хозяин и самостоятельно решает 
вопросы о том, как жить, не ориентиру-
ясь на внешние источники и внутрен-
ние импульсы, но используя ресурсы 
своего зрелого сознания и признавая 
неопределенность и непредсказуе-
мость будущего [8]. 

Добавим, что инфантилизм был тем 
качеством, которое активно формиро-
валось в советскую эпоху, когда ответ-
ственность за удовлетворение своих 
базовых потребностей человек пере-
давал государству в обмен на возмож-
ность реализовать свои политические 
и информационные права и свободы. 
Существует ли инфантилизм сегодня 
в развитых рыночных государствах? 
Безусловно, существует, огромное 
количество информационных влияний 
на человека как родителя, покупателя, 
избирателя. Как справедливо отмечает 
И.Н. Шопина, фактором, который обу-
славливает повышенную уязвимость 
членов автономизированного постин-
дустриального общества к внешним 
воздействиям, является жесткая кон-
куренция между их трансляторами, 
которая в свою очередь заставляет 
постоянно совершенствовать спо-
собы и методы своей деятельности. 
Среднестатистический член общества 
чувствует воздействия, направленные 
на изменение или поддержание опре-
деленных вариантов его поведения, по 
меньшей мере, от нескольких десят-

ков субъектов, к которым относятся, 
например, представители высших 
органов государства, формирование 
(назначение) членов которых зависит 
от электоральной активности граждан; 
международные организации, цель 
деятельности которых связана с раз-
витием демократии, предупреждением 
нарушений прав и свобод человека 
и гражданина, созданием условий для 
мирного разрешения международных 
и внутренних конфликтов, обеспече-
нием устойчивого экономического раз-
вития; представители производителей 
и реализаторов товаров и услуг; про-
фессиональные группы, специфика 
деятельности которых предполагает 
наличие определенных информацион-
ных месседжей, назначением которых 
является формирование желательного 
поведения как их членов, так и других 
участников общественных отноше-
ний и т.п. [9, с. 135]. Добавим, что это 
никоим образом не снимает с психоло-
гически зрелой личности ответствен-
ности за свою информационную без-
опасность.

Однако остается проблема, реше-
ние которой требует обратиться 
к сущности правопонимания. Изло-
женное нами выше может служить 
предпосылкой к определению места 
этических стандартов в системе соци-
альных норм. Как мы помним, и право-
вые, и моральные (этические) нормы 
являются видами социальной нормы, 
и в зависимости от выбора концепции 
позитивного либо естественного права 
происходит решение вопроса о воз-
можности их синтетического соеди-
нения. Интересным представляется 
взгляд К.Б. Сафонова на решение этой 
проблемы. Автор пишет: «Этический 
кодекс содержит в себе информацию о 
принципах и ценностях, важных лишь 
для представителей определенной 
профессии. При этом особый акцент 
делается на значении данных положе-
ний для выполнения профессионалом 
своей социальной роли. Кодекс про-
фессиональной этики является доку-
ментом, определяющим цели и задачи 
деятельности представителей рассма-
триваемой профессии, ее фундамен-
тальные моральные ценности. Только 
с помощью этического кодекса общие 
нравственные цели становятся кон-
кретными, а, следовательно, легко 
достижимыми. Не каждый человек спо-
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собен осознать, что представляет собой 
общее благо, но он может понять то, 
каким образом его деятельность может 
способствовать моральному обновле-
нию общества» [1, с. 55–56]. С нашей 
точки зрения, в этой цитате очень 
концентрировано слились тенденции 
изоляционизма (ценности, важные не 
для всего общества, а только для пред-
ставителей определенных групп), не 
подкрепленного эмпирикой идеализма 
(легкодостижимость нравственных 
целей) и приоритетности формирова-
ния инфантилизма («не каждый чело-
век способен осознать, что представ-
ляет собой общее благо»). Это в корне 
противоречит пониманию сущности 
права в концепции позитивного права, 
в котором, в отличие от естественного, 
как известно, акцент ставится на субъ-
ект права, его интересы и потребности. 
Это право, установленное законодате-
лем, представляющее собой совокуп-
ность действующих правовых актов, 
защищающих его интересы. Такое тол-
кование права восходит также к древ-
некитайской культуре, когда в царстве 
Чжен в VI в. до н. э. появляется фор-
мула «Путь человека близок, а путь 
Неба («Дао») далек и до него не дохо-
дит», которая явно указывает на необ-
ходимость отказа от метафизического 
понимания природы права в пользу 
переноса источника права в социаль-
ный мир. Именно тогда в Китае впер-
вые была нарушена традиция «суда по 
совести», и в 536 г. до н. э. кодифици-
рованы уголовные законы («Уложение 
о наказаниях»), отлитые в металле [10]. 

Безусловно, имеют определенные 
основания и сторонники естествен-
ного права, утверждающие, что цен-
ность права должна быть признана 
гражданином сознательно и само-
стоятельно, а не в бессознательной 
пассивности, когда человек вынуж-
ден подчиниться насилию со стороны 
внешних сил. В естественном праве 
заключаются основные идеи и прин-
ципы права, которые может адекватно 
осознавать только личность с высо-
ким уровнем правосознания, облада-
ющая возможностью видеть не только 
недостатки действующей правовой 
системы, но и пути их устранения. 
Ведь в позитивном праве любого 
общества можно найти нормы, кото-
рые имеют неверные, несправед-
ливые и унизительные основания, 

проистекающие из мнимых ценно-
стей законодателя. Это негативно 
сказывается на результатах право-
вой социализации. Тем не менее, как 
свидетельствует история, позитивное 
право может и со временем получает 
справедливое содержание, соответ-
ствующее универсальным духовным 
и моральным ценностям. Установки 
естественного права задают интенции 
профессиональному правосознанию. 
Законодателю они позволяют выра-
батывать нормы позитивного права, 
которые не вызывают морально-пра-
вового отторжения у граждан. Крите-
рии справедливости выступают здесь 
в качестве ценностных детерминант 
естественного права и позволяют 
придать достойный моральный облик 
и содержание юридическим законам, 
без которого они не будут позитивно 
восприниматься народом и не станут 
положительным фактором правовой 
социализации [11]. Однако широта 
вариантов правовой социализации 
неизбежно порождает множествен-
ность вариантов понимания этических 
норм. И, как результат, во-первых, это 
препятствует созданию единых для 
определенной профессии этических 
стандартов, а, во-вторых, порождает 
хаос в правоприменении именно 
вследствие многообразия понимания 
субъектами, на которых возложены 
функции отбора, аттестации, при-
влечения к дисциплинарной ответ-
ственности и т.п., того, как же должен 
выглядеть этот «достойный мораль-
ный облик».

выводы. На основании изложен-
ного выше можно сделать следующие 
выводы. Во-первых, создание этиче-
ских кодексов в постиндустриальном 
обществе выступает фактором кон-
солидации социальных групп, объ-
единенных профессиональными при-
знаками. Во-вторых, трансформация 
этической нормы в правовую возможна 
при условии дополнения первой опре-
деленной санкцией, а также наличия 
субъекта, который эту санкцию может 
применить. В третьих, процесс син-
теза этических и правовых составля-
ющих социальной нормы не может, по 
нашему глубокому убеждению, рас-
сматриваться в рамках концепции есте-
ственного права. Это противоречило 
бы принципам гуманизма и правовой 
определенности, поскольку примене-

ние правовых санкций на основании 
многовекторных и многообразных 
моральных императивов неизбежно бы 
приводило к одновременному поощре-
нию одних и наказанию других субъек-
тов за совершение схожих деяний.
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АннотАЦия 
В статье рассмотрены интерпретационные возможности Международного 

суда ООН в правоприменительной практике толкования международных догово-
ров при помощи институциональных возможностей, реализации принципов тол-
кования и международного права, приведены примеры возможностей реализации 
принципов статического и динамического толкования, различных способов толко-
вания, применения travaux préparatoires.
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Introduction. The UNO International 
Court of Justice is the main judicial organ 
of the United Nations Organization (here-
inafter – UNO ICJ). Its activity is aimed 
at the achievement of one of the main 
UNO objectives – the promotion of inter-
national peace maintenance (article 1, item 
1 of the UNO Charter) through the adoption 
of decisions and advisory conclusions [6]. 
In addition to resolving disputes between 
the states in essence the UN ICJ must 
ensure the fulfillment of contractual obli-
gations by the participants of international 
treaties through the interpretation of con-

tractual norms, that precede their imple-
mentation, and that contributes not only to 
equal understanding of this or that stand-
ard, but also ensures conscientious fulfill-
ment of the obligations, arising from it [2]. 
That is why, the interpretation of interna-
tional treaties is an extremely important 
aspect of their implementation within 
the framework of international law, espe-
cially at regional level. In particular, article 
1 of the European Convention on peace-
ful settlement of disputes of 1957 indi-
cates the responsibility of the countries to 
transmit all the interstate disputes of legal 
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nature to the International Court of Justice, 
including disputes concerning:

– interpretation of the contract;
– any question of international law;
– the existence of a fact, which, if 

established, will constitute a violation.
Among a number of international 

court the UNO ICJ is the universal body 
to resolve disputes, connected with the use 
of treaties, and most authoritative in con-
nection with international treaties interpre-
tation; its decisions are legally compulsory 
(for the parties of the dispute), and the views 
of scholars of authority – specialists in 
international law, which often simultane-
ously are the judges – are a source of law. 
No wonder, the interpretation of interna-
tional treaties became the basis for the prac-
tice of judicial precedent application by 
the international judicial authorities, which 
often advert to their previous decisions, as 
well as the decisions of other international 
bodies, when dealing with judicial cases. 
The growing number of states’ explana-
tion and dispute resolution requests to 
the courts, increasing role and activity 
of the courts in international law interpreta-
tion, and, at the same time, the aspiration to 
interpret the treaty independently (authen-
ticly) as subsequent treaties, the UNO ICJ 
peacemaking misiion intensification in 
the context of political expediency in par-
ticularly complex cases on international 
relations disputes, are evidence of the prob-
lem of international treaties interpretation 
by the UNO ICJ actualization.

The purpose of the study is to deter-
mine the role and peculiarities of the UNO 
International Court of Justice in international 
treaties interpretation in order to resolve 
international disputes in modern condi-
tions, which is an integral part of the ques-
tion to regulate international-legal relations 
between the states and international organ-
izations in support of international law 
and order and security through the resolution 
of international disputes and international 
treaties interpretation. 

To determine the methodological basis 
of research, generalization of different 
authors’ concepts, regarding the interpre-
tation of the contract, a universal structure 
is used, equalling the structure of most 
contracts. The analysis algorithm method-
ologically provided for the implementation 
of successive comparative steps, concerning: 

1) general provisions of interpretation;
2) interpretation means in prescribed 

order and hierarchy [8].

The overall analysis allows using 
the main four schools of contractual inter-
pretation practices, having different herme-
neutic aims and, accordingly, using a set 
of their own ways and methods of inter-
pretation. The intent school ascertains 
the intentions of the parties, the textualist 
school establishes the ordinary meaning 
of the words of the treaty, the teleolog-
ical approach gives effect to the object 
and purpose of the treaty, and the New 
Haven school determines and implements 
the genuine shared expectations of the par-
ties [22]. Adherents of these schools are 
among the leading scholars of international 
law, at the same time, their doctrines are 
additional sources of international law.

An idea is spread among the scien-
tists to single out only three approaches to 
the interpretation of international treaties 
or theories – textualism, theory of inten-
tions and teleological approach. Analyzing 
the advantages and disadvantages of each 
of them, E. Zverev indicates simple theoret-
ical basis and ease in textualism application, 
and, at the same time, excessive fixation on 
the standards of the written text, and the dif-
ficulty (or almost impossibility) of extratex-
tual means of interpretation use, even if they 
are needed in a particular situation, what 
may lead to the adoption of unlawful deci-
sions; revelation and specification of the rel-
evant standard author’s will (regarding inter-
national contracts – will of the parties, who 
signed the agreement) and opportunity 
(sometimes exaggerated) to use preliminary 
materials, subsequent practice of an inter-
national treaty implementation etc., when 
applying the theory of intentions; elucidat-
ing of the purpose with an adopted relevant 
standard to gain it, and within the limits 
of this purpose (which could also change 
over time) determination of a standard’s 
content in accordance with specific time 
regulations and complexity and riskiness 
of practical implementation of this norm in 
the context of teleological theory. As a result, 
the author proposes to apply a combination 
of interpretation theories – textual, theory 
of intentions and teleological theories [1].

The problem of international trea-
ties interpretation in scientific doc-
trine impresses by variability of views 
and comments. Problematic questions 
concerning ICJ activities on treaties’ 
interpretation are investigated both in 
international organisations’ documents 
[9] and numerous scientists: Y. Vlasov, 
K. Djeffal, T. Ginsburg, I. Lukashchuk, 

O. Lukashchuk, O. Merezhko, A. Tala-
layev, H. Lauterpacht, M. Ris, G. Fitz-
maurice, L.N. Sicilianos and others.

In particular, the representatives 
of Russian international law school ana-
lyze the question of the necessity to give 
the right of access to the Court of some ter-
ritories, parts of a sovereign state, as a party 
of the case in essence (the example of the wall 
on the occupied Palestinian territory) [12] 
and the proposition of corresponding amend-
ments to art. 36 of the UNO ICJ Charter; 
proposal to include into the list of the parties 
in the dispute of individuals, which means 
the recognition of mandatory trial principle 
by the states (N.N. Goncharova); the ques-
tion of the legitimacy to demand advisory 
conclusions from international non-UN-or-
ganizations with the General Assembly’s 
consent: regional bodies, various specialized 
intergovernmental organizations, interna-
tional non-governmental organizations, hav-
ing General Consultative Status ECOSOC, 
with the consent of the UNO General Meet-
ing (N.N. Chernova).

The institutional foundations 
of the UNO ICJ activity are determined 
in Article 92 of the UN Charter, which 
states, that the UNO General Meeting 
and the Security Council elect fifteen 
judges. Article 9 of the ICJ Statute spec-
ifies them to represent "the main forms 
of civilization and principal legal nature, 
subject to the systems".

The jurisdiction of the court includes 
general and adjoining powers, which outline 
the range of cases, considered by the court. 
Article 36 of the Court’s Statute determines 
general authorities, which include resolv-
ing disputes between the states (since only 
they can they can stand the trial), subject to 
compulsory jurisdiction of the Court: about 
the interpretation of the agreement; the ques-
tion of international law; about the presence 
of the fact; about the nature and amount 
of reimbursement. Article 96 of the UNO 
Charter contains the opportunity to provide 
advisory opinions on abstract questions 
of international law at the request of any 
UNO body authorized to comply with such 
inquiries. Adjoining powers also include: 
international agreements interpretation, 
identifying and ascertaining the gaps in 
existing international law. According to 
paragraph 1, article 36 of the UN Charter 
the ICJ deals with all the cases, that will be 
sent to it by the parties, and all the questions, 
specially provided for in the UN Charter or 
applicable treaties and conventions [6].
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The case handling of the ICJ is car-
ried out under strict compliance with Jus 
standards Cogens, which are specified 
in the Vienna Convention, 1969 [16] 
on the basis of their mechanism of their 
recognition and the principles of good 
faith and ordinary meaning of the terms. 
The terms are not clearly recognised 
and applied to the obligations erga-omnes 
to genocide prohibition [5].

The ICJ has influenced the devel-
opment of such a principle as the audit 
of change, without which the law and jus-
tice are impossible [7] and the practices 
of a contextual interpretation. For exam-
ple, it was applied to the cases concern-
ing nuclear tests in 1974 g. Nuclear Test 
Case (Australia v. France) and Nuclear 
Test Case (Australia v. France) (New Zea-
land v. France) [17; 18] and Request for 
an Examination of the Situation in Accord-
ance with Paragraph 63 of the Court's 
Judgment of 20 December 1974 in 
the Nuclear Test (New Zealand v. France) 
[13; 14], 2016. (Marshall Islands v. India, 
Marshall Islands v. United Kingdom), 
Marshall Islands v. Pakistan [19–21].

Underground nuclear explosions car-
ried out by France in the future, according 
to New Zealand, also pollute the environ-
ment. The Court protects the fundamen-
tal rights of people not only in New Zea-
land but also Australia, Samoa, Solomon 
Islands, Marshall Islands and the Fed-
erated States of Micronesia. The rights 
of people in these territories “include 
the rights of the unborn descendants". 
These are rights, “which nation is obliged 
to protect" [7]. Changes in circumstances 
of life sometimes cause interpretative 
changes, as well as the cessation and obso-
leteness of international treaties, the con-
tent of terms, the validity of the contract, 
or its parts [7].

The considerations mentioned above 
indicate the evolution of the rules of inter-
pretation of the Court and the commit-
ment to a dynamic principle, in particu-
lar. Today, in interpreting international 
treaties, the ICJ adheres to both the static 
and the dynamic principle of interpreta-
tion, when the “facts”, “treaties”, “con-
ventions”, clauses to treaties are inter-
preted evolutionary in the light of the new 
circumstances of new knowledge, and not 
only in respect of treaties that regulate 
the observance of human rights. If in 
the 70’s of the twentieth century human-
ity was less aware of the harmful effects 
of nuclear testing, then, in the 90's, after 

the Chornobyl disaster, cases and advi-
sory opinions were held with arguments 
at a new technological level [13]. Although 
in the history of the ICJ there were peri-
ods of a certain confrontation of different 
approaches. However, the application 
of the evolutionary principle still requires 
more argumentation, and the static princi-
ple is applied to their interpretation.

ICJ uses different ways of interpret-
ing international treaties, often combining 
several of them. Thus, clarifying specific 
context of the above case to interpret 
the expression' foundations judgments”, 
grammatical and special legal methods 
were applied, observing the principle 
of contextual interpretation [7]. However, 
the Court clearly adheres to the basic rule 
for the interpretation of treaties in order 
not to receive inappropriate results or to 
adopt an "absurd" decision [12].

The interpretation activity of the  
Court enables not only to specify 
the fuzzy provisions of the treaties, but 
also to determine the content of the trea-
ties and the possibility of their termina-
tion. An example of such a concretization 
is the ICJ's decision in Namibia regarding 
the validity of resolution 284 (1970) [11], 
as two permanent members of the UN 
Security Council abstained from voting, 
the ICJ decided that such actions could be 
considered a “for” vote, although the court 
was pondering whether such an inter-
pretation was correct, since according to  
Art. 27 (3) of the UN Charter 3 “Decisions 
of the Security Council on all other mat-
ters shall be made by an affirmative vote 
of seven members including the concur-
ring votes of the permanent members” [6].

An important role in the interpretative 
work of the Court is played by the clarifica-
tion of the purpose of the contract, the nor-
mal meaning and the real and foreseeable 
intentions of the travaux preparations [9] 
especially in the historical context. In 
the decision on the cazse Kasikili/Sedudu 
Island (Botswana/Namibia) the Court 
applied the Agreement of 1990 as pre-
paratory documents to find out the object 
and aim of the treaty. But cartographical 
materials being absent there was no official 
ground to interpret the Treaty [10]. The most 
succesful was the usage of the Treaties 
(1858 and 1886) between Costa Rica 
and Nicaragua – the cases Maritime Delim-
itation in the Caribbean Sea and the Pacific 
Ocean (Costa Rica v. Nicaragua) and Land 
Boundary in the Northern Part of Isla Por-
tillos (Costa Rica v. Nicaragua) (2 Febru-

ary 2018), because “11 doubtful clauses” 
were settled there. These clauses allowed 
to determine “validity of the 1858 Treaty 
and found, in its paragraph 3 (1), that 
the boundary line between the two States 
on the Atlantic side “begins at the extrem-
ity of Punta de Castilla at the mouth 
of the San Juan de Nicaragua River, as they 
both existed on the 15th of April 1858” 
[15]. At the same time the Court stated 
“the absence of “detailed information”, 
which had been observed in the 2015 Judg-
ment, had left the geographical situation 
of the area in question somewhat unclear 
with regard to the configuration of the coast 
of Isla Portillos” (pr. 70) and seeked to find 
out “issues of territorial sovereignty which 
it is expedient to examine first, because 
of their possibleimplications for the mar-
itime delimitation in the Caribbean Sea”  
(pr. 59). Although this method is applied 
only as subsidiary because the intentions 
must be defined as forseen art. 31 VCLT. 
The Court works not only with the treaties’ 
text but official state letters as well [19–21], 
their practice [13]. This practice must refer 
to treaties application.

Investigating new facts caused the ter-
mination of the case concerning Sovereignty 
over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, 
Middle Rocks and South Ledge (Malay-
sia/Singapore) (Malaysia v. Singapore) 
29 May 2018 [3, 4] as new documents were 
found out (namely internal correspondence 
of the Singapore colonial authorities in 
1958, an incident report filed in 1958 by 
a British naval officer and an annotated 
map of naval operations from the 1960s.). 
The parties terminated the trial.

The court tries to consider geograph-
ical, historical, political circumstances 
of the cases. It is extremely important 
while considering political matters to 
eliminate any possibility to influence sit-
uation. The example of important inter-
pretational activity of the Court can be 
the cases Croatia v. Serbia on the Applica-
tion of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide 
[4]. The Court took into consideration 
political circumstances connected with 
Socialist Republic Yugoslavia split-
ting and independent Croatia creating. 
The Court found out those circumstances 
as the demonstration of genocide [4, pr. 
62, 76, 102, 187].

The case mentioned above 
and the other cases concerning genocide 
acts during the conflict between Bosnia, 
Serbia and Montenegro in 1991–1995, 
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1999–2000 were sued by Croatia against 
the republic of Yugoslavia for Conven-
tion violation on genocide crimws pre-
vention and punishment. Croatia aimed 
to prove that the events in the city Vuk-
ovar were Serbian armed forces actions 
in the response of its Declaration of Inde-
pendence. It was political scenario of Bel-
grad federal government. The Court stated 
these facts and refused Serbian interpreta-
tion of Brioni transcript considering it to 
be aimed to exterminate civil population 
[4, pr. 503]. The Court interpreted Con-
vention’s article and the phrase “com-
mited with the extent to exterminate” in 
particular [4, pr. 138]. Finally, the Court 
stated: “in the absence of thenecessary 
specifc intent which characterizes gen-
ocide, Croatia cannot beconsidered to 
have engaged in “conspiracy to commit 
genocide” or “directand public incitement 
to commit genocide”, or in an attempt to 
commitgenocide, all of which presuppose 
the existence of such intent. It follows 
that the alternative submissions must be 
rejected” [4, pr. 517]. Political cases con-
cerning Palestine territories and Cosovo 
independence were also very complicated.

At the same time the Court detailed 
some notions, in particular agression 
and validity of weapon usage for self 
defence stipulated on UNO statute 
and common international law.

Some thoughts, declarations and com-
ments of ICJ’ judges are very important 
for this process. The possibility to ana-
lyse the discussion of all seps of the trial 
in the court and interpretational activ-
ity of the court can be considered as 
the demonstration of law creation. This 
aspect of Court’s activity is the most 
dynamic and unforeseen because trea-
ties interpretation often belongs to Court 
composition and depends on its loyality to 
certain interpretational school, scientific 
views and the development of interna-
tional law in general because it can evi-
dently influence treaties interpretation by 
the Court. 

Conclusions. Interpretation of inter-
national treaties by the International 
Court of Justice is the most authoritative 
form of official interpretation. In inter-
preting contracts ICJ relied on the text 
of the treaty, used the object, purpose, 
subsequent practice and agreement 
of the parties, using static and more evo-
lutionary principles of interpretation, 
sometimes – a custom. Preparatory mate-
rials were important as well.

Applying law-enforcement practice in 
the interpretation of treaties, the ICJ pro-
motes the elimination of gaps in law, pro-
motes the development of international law, 
using the rules to specific circumstances, 
the Court reveals, deepens and specifies 
their content. Moreover, ICJ according to 
the demands of the time answering time 
requests demonstrates the desire for flex-
ible and effective reconciliation between 
the parties of the dispute, contributes to bet-
ter of understanding and the strengthening 
of the world, but we need further research 
to increase its authority and the capacity to 
implement the Court's rulings.
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В статье рассмотрены и проанализированы основные теоретические подходы к 

налогу на добавленную стоимость. Рассмотрены понятие налога на добавленную 
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Постановка проблемы. Налог на 
добавленную стоимость (далее – НДС) 
является бюджетообразующим и одно-
временно сложным и противоречивым 
налогом в налоговой системе. В Укра-
ине он заменил налог с оборота и налог 
с продаж, став в дальнейшем важным 
для формирования доходной части 
государственного бюджета и условием 
вступления нашей страны в Евро-

пейский Союз (далее – ЕС). Именно 
в контексте Соглашения об ассоциации 
[1] Украина ставит целью не только 
адаптацию отечественного законода-
тельства о НДС с законодательством 
ЕС, но также заимствование и внедре-
ние лучших элементов системы НДС 
с целью устранения торговых барьеров 
между Украиной и ЕС и совершенство-
вания отечественных норм. Однако, 
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несмотря на положительный и дли-
тельный опыт функционирования НДС 
в европейских странах, его примене-
ние в Украине достаточно проблемно. 
Сейчас остаются неурегулированными 
вопросы, связанные с функциониро-
ванием НДС, а именно с механизмом 
начисления и уплаты налога, возвра-
щением излишне уплаченных сумм 
НДС плательщикам из бюджета и тому 
подобное. В современных условиях 
реформирования налогового законо-
дательства, гармонизации налогообло-
жения НДС с законодательством ЕС 
данный налог нуждается в дальнейшем 
исследовании и поиске новых путей по 
совершенствованию его администри-
рования.

состояние исследования. Отдель-
ные аспекты администрирования 
НДС имеются в трудах отечествен-
ных ученых: В. Андрущенко, Г. Бех, 
С. Верналия, А. Василик, Д. Гет-
манцева, А. Данилова, Ю. Иванова, 
А. Ильницкой, А. Князевой, Л. Кова-
ленко, Н. Кучерявенко, А. Крысо-
ватого, И. Лунина, Ю. Малашенко, 
А. Манькуты, Т. Михеенко, В. Пар-
нюка, А. Скрипника, А. Соколовской, 
Е. Сотниченко, С. Юрия, Н. Харченко, 
Ю. Щербины и других.

Целью  и задачей статьи явля-
ется исследование понятия, признаков, 
функций и особенностей правового 
регулирования НДС в Украине, его 
проблемных аспектов и путей совер-
шенствования и реформирования дей-
ствующего законодательства.

изложение основного матери-
ала. На сегодняшний день в Украине 
порядок исчисления и уплаты НДС 
регламентируется Налоговым кодексом 
Украины (далее – НКУ) [2]. Согласно 
с п. 1.178 статьи 14 НКУ «это косвен-
ный налог, который начисляется и упла-
чивается в соответствии с нормами 
раздела V настоящего Кодекса». И хотя 
законодатель дает определение налога, 
однако такое понятие не в полной мере 
раскрывает всю многогранность дан-
ного платежа, его признаки, особенно-
сти и характеристику. Более того, в дей-
ствующем налоговом законодательстве 
нет как определения косвенного налога, 
так и самого критерия деления налогов 
на прямые и косвенные.

Например, в Налоговом кодексе 
Грузии пунктом 3 статьи 8 определен 
косвенный налог как «налог (НДС, 

акциз и другие), который устанавлива-
ется в виде надбавки к цене поставлен-
ных товаров или (и) предоставляемых 
услуг и оплачивается потребителем при 
приобретении товаров или (и) услуг 
по цене, увеличенной на сумму этого 
налога. Обязательства по уплате кос-
венного налога в бюджет возлагаются 
на поставщика товаров или (и) лицо, 
предоставляющее услуги, настоящим 
Кодексом именуемое налогоплатель-
щиком» [3]. Согласно статье 159 Нало-
гового кодекса Республики Таджики-
стан налог на добавленную стоимость 
как косвенный налог подлежит уплате 
на всех стадиях производства, обра-
щения товаров, выполнения работ 
и оказания услуг [4]. В соответствии со 
статьей 58 Налогового кодекса Респу-
блики Армения налог на добавлен-
ную стоимость – это государственный 
налог, уплачиваемый в государствен-
ный бюджет в установленном Кодексом 
порядке, размере, сроках, для осущест-
вления считающихся объектом нало-
гообложения сделок и (или) операций, 
установленных статьей 60 Кодекса [5] .

Считаем целесообразным внесение 
изменений в п. 1.178 статьи 14 НКУ, 
в существующее понятие НДС в нало-
говом законодательстве и изложение 
его в следующей редакции: «это обще-
государственный, косвенный налог, 
который устанавливается в виде над-
бавки к цене товаров (работ, услуг) 
и уплачивается потребителем при 
приобретении товаров (работ, услуг) 
по цене, увеличенной на сумму этого 
налога, уплачиваемый в соответствии 
с нормами раздела V настоящего 
Кодекса на всех стадиях производства, 
обращения товаров, выполнения работ 
и оказания услуг».

Как отмечает Н. Кучерявенко, наи-
более важными сущностными чертами 
НДС являются: вид общегосударствен-
ного налога; специфическая разновид-
ность косвенного налога; участвует 
в формировании цены на стадии реали-
зации, не затрагивая практически ста-
дию производства, он является налогом 
на потребление; реально уплачивается 
потребителем, приобретает товары 
(работы, услуги), тогда как формально 
перечисляется в бюджет сумма этого 
налога лицом, реализует товар осу-
ществляет работу или услугу; носит 
универсальный характер (оплачивается 
при реализации, обороте, предоставле-

нии любого товара (работы, услуги), 
взимается на каждом этапе внешнего 
или внутреннего оборота товаров 
(работ, услуг) [6, с. 361]. 

Разделяем мнение Н. Харченко 
относительно того, что совершенство-
вание действующей системы НДС 
должно происходить с учетом дей-
ствительно свойственных ему функ-
ций [7, с. 12]. Считаем, что наиболее 
важными функциями НДС, с помощью 
которых и проявляется его суть, – это 
фискальная и регулирующая. Благо-
даря фискальной функции НДС реа-
лизуется главное назначение этого 
налога: формирование и мобилизация 
финансовых ресурсов государства. 
Регулирующая функция НДС реали-
зуется через систему льгот и префе-
ренций, которые может устанавливать 
государство с целью решения опреде-
ленных задач. Примером этого является 
нулевая ставка налога на добавленную 
стоимость при экспорте товаров, работ, 
услуг (п. 195.1.1. Ст. 195 НКУ) [2].

Особенность НДС заключается 
том, что налог уплачивается продав-
цом (изготовителем, поставщиком) 
товаров, работ, услуг с той части сто-
имости, которую он добавляет к сто-
имости своих товаров (работ, услуг) 
на стадии их реализации. То есть мы 
видим, что добавленная стоимость 
создается в процессе всего производ-
ства и обращения товаров, начиная со 
стадии их изготовления и заканчивая 
реализацией конечному потребителю. 
НДС уплачивается на каждой стадии 
производства и обращения, имеет 
широкую налоговую базу, практически 
охватывает все виды товаров и услуг. 
В то же время продавец включает 
налог на добавленную в стоимость 
товаров и оказанных услуг, но и сам 
он уплачивает НДС за приобретенные 
им в процессе производства товары 
(работы, услуги). Таким образом, 
сумма уплаченного им налога состав-
ляет разницу между суммами налога, 
полученными от покупателей за реали-
зованные товары и услуги, и суммами 
налога, уплаченными поставщикам 
при приобретении тех товаров и услуг, 
которые необходимы в процессе про-
изводства облагаемых товаров (работ, 
услуг). Плательщик НДС имеет право 
на вычет налога, уплаченного им 
поставщикам, на этом, собственно, 
и базируется механизм действия налога 
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на добавленную стоимость [9, с. 114]. 
Иными словами, конечный потреби-
тель, оплачивая товар, платит всю 
сумму НДС, которая выплачивалась 
продавцами в государственный бюд-
жет в течение всей цепи продвижения 
товара. Следовательно, сущность НДС 
сводится к уплате этого налога продав-
цом товаров, работ, услуг по той сто-
имости, что добавляется к стоимости 
приобретенных материалов и услуг. 
В этом и проявляется сложный меха-
низм начисления и уплаты НДС, про-
блемные аспекты его администрирова-
ния, бюджетного возмещения и даже 
попытки минимизации и уклонения от 
уплаты налогоплательщиками.

Как справедливо отмечает А. Бес-
кровный, среди всех налогов НДС явля-
ется лидером по количеству изменений, 
которые вносятся в законодательные 
акты, определяющие порядок его при-
менения [10, с. 560]. Именно через 
многочисленные изменения в зако-
нодательстве и проблемные аспекты 
администрирования НДС много уче-
ных и практиков пытается обосно-
вать целесообразность отмены налога 
или его замены другими косвенными 
налогами. В частности, В. Корж счи-
тает, что следует отказаться вообще от 
НДС, поскольку он выступает «источ-
ником накопления коррупционных 
средств в условиях преимущественно 
торгово-перепродаваемого хозяйство-
вания» и «дает возможность правя-
щей элите использовать этот налог как 
определенный амортизатор бюджета» 
[11, с. 19]. Однако, по нашему мне-
нию, для Украины это неприемлемый 
шаг, ведь введение и администриро-
вание НДС является одной из обяза-
тельных предпосылок членства в ЕС, 
заметно влияет на страны, стремящи-
еся к такому членству, и способствует 
поддержанию этого налога в других 
государствах. Ученый В. Андрущенко, 
сравнивая качества НДС, отмечает, 
что на общегосударственном уровне 
более приемлемым является налог 
с розничного товарооборота, а не 
НДС [12, с. 167]. Замена НДС другим 
налогом, по мнению Е. Сотниченко, – 
такой шаг однозначно можно считать 
регрессом налоговой системы. Ведь 
разработка и внедрение нового налога 
требует времени и средств, психологи-
чески налогоплательщики негативно 
воспринимают любой новый налог, а 

введение нового налога не устранит 
проблем, существующих в сфере адми-
нистрирования [13, с. 57]. В контексте 
изложенного согласны с ученым в том, 
что лучше совершенствовать суще-
ствующие налоги, чем вводить новые. 

Нам импонирует мнение 
Н. Харченко относительно того, что 
для достижения большего экономи-
ческого эффекта во взыскании НДС 
необходимы современные действия по 
исправлению выявленных недостатков 
в механизме начисления и взимания 
налога на практике. При разработке 
любых изменений в правилах взима-
ния НДС следует учитывать налоговую 
гармонизацию, добиваться фискальной 
привлекательности для иностранных 
инвестиций. Это позволит исполь-
зовать НДС в качестве действенного 
рычага повышения эффективности 
производства, чтобы в полной мере 
выполнять НДС свое экономическое 
назначение [7, с. 12].

Такими современными шагами 
реформирования и исправления выяв-
ленных недостатков в механизме 
начисления и взимания налога на прак-
тике могут стать следующие шаги. Так, 
В. Парнюк утверждает, что необходимо 
повышать стандартную ставку НДС, 
учитывая опыт промышленно разви-
тых стран, до уровня 25% (как у Дании, 
Норвегии), что усилит мотивацию 
к экспорту и создаст дополнительные 
барьеры для импорта, а, следовательно, 
будет способствовать развитию отече-
ственного производства [14, с. 15]. На 
наш взгляд, указанное предложение 
является достаточно дискуссионным, 
ведь может привести к обратному 
эффекту и усилению уклонения от 
налогообложения НДС. Более целесоо-
бразным на сегодня является необходи-
мость изменения размеров ставок НДС 
в сторону уменьшения или дифферен-
циации, а именно: необходимо исполь-
зовать заниженные ставки для товаров, 
которые включены до минимальной 
потребительской корзины и товаров 
первой необходимости, и завышен-
ные – для предметов роскоши. Такие 
изменения могут способствовать 
созданию условий для увеличения 
поступлений в бюджет, обеспечению 
справедливости в налогообложении, 
а также финансовой стабильности. 
Например, в Грузии установлена ставка 
НДС в размере 18% суммы налогообла-

гаемого оборота или импорта товара  
[3, ст. 169]; в Республике Армения – 
20%, 16,67% и 0% [4, ст. 63]; в Белорус-
сии – 0%, 10%, 20%, 25% [15, ст. 102].

В соответствии с Директивой 
Совета ЕС 2006/112 / EC о совмест-
ной системе налога на добавленную 
стоимость [16] в настоящее время 
во всех странах ЕС действует общее 
правило по НДС, по которому стан-
дартная ставка НДС должна состав-
лять не менее 15%. В соответствии со 
ст. 98 указанной Директивы государ-
ства-члены могут применять одну или 
две пониженные ставки. При этом сни-
женные ставки применяются только 
к поставке товаров или услуг по катего-
риям, определенным в Приложении III 
Директивы ЕС 2006/112/EC. Большин-
ство государств – членов ЕС восполь-
зовались рекомендациями настоящей 
Директивы по размеру и дифференци-
ации ставок НДС. На такие же положе-
ния о взыскании НДС ориентируются 
и страны – кандидаты на вступление 
в европейское сообщество. Учитывая 
вышеизложенное, считаем, что наибо-
лее приемлемый вариант трансформа-
ции системы НДС в Украине – это диф-
ференциация его ставок с постепенным 
уменьшением стандартной ставки. 
Установление льготных ставок НДС 
(5–10%) необходимо осуществить на 
операции по поставке товаров (услуг) 
первой необходимости, обязательный 
перечень которых определен Директи-
вой Совета ЕС 2006/112 / EC.

Как справедливо отмечает 
Н. Филиппова, кроме ставок НДС, 
потребуют гармонизации принципы, 
формы и механизмы этого налога в кон-
тексте использования НДС как финан-
сового инструмента развития между-
народных торговых отношений. Так, 
налогообложение НДС основывается 
на двух группах принципов: систем-
ных (эффективность, объективность, 
нейтральность, обоснованность, про-
стота, гибкость) и определения юрис-
дикции («страна назначения» и «страна 
происхождения») [17, с. 6].

Сосредоточивая внимание на поло-
жительных чертах НДС, А. Бескров-
ный выделяет следующие: НДС сти-
мулирует экспорт, поскольку является 
внутренним налогом, и обороты по экс-
порту облагаются по нулевой ставке; 
обеспечивает стабильность налоговых 
поступлений в бюджет; достаточно 



ianuarie 2019 57LEGEA ŞI VIAŢA

удобен в определении налоговых обя-
зательств; стимулирует развитие про-
изводства, сдерживает инфляцию 
в случае применения высоких ставок 
[10, с. 563]. Ю. Щербина и А. Мань-
кута к преимуществам НДС добавляют 
еще такие, как: отсутствие двойного 
налогообложения и кумулятивного 
эффекта; регулирует размер зарплаты 
и цен, дает возможность сдерживать 
неоправданный рост цен, равенство 
условий по уплате как производителям, 
так и продавцам; поступления средств 
в бюджет государства [18, с. 76].

В то же время, как отмечает А. Иль-
ницкая, механизм администрирования 
НДС имеет ряд проблемных аспектов, 
к которым относятся: нестабильность 
налогового законодательства, по сро-
кам внесения изменений, низкая эффек-
тивность методики прогнозирования 
поступления и возмещения налога, 
нарушение принципа нейтральности, 
негативное восприятие налога его пла-
тельщиками, сложность механизма 
администрирования НДС [19, с. 256]. 
А. Бескровный к недостаткам НДС 
относит также: сложный механизм 
начисления и уплаты (наличие времен-
ного разрыва, поскольку уплате в бюд-
жет подлежит разница между уплатой 
налога в цене приобретенных матери-
альных ресурсов и возмещением этой 
суммы после реализации продукции); 
регрессивное влияние НДС на мало-
обеспеченные слои населения (объ-
ектом налогообложения является не 
доход или прибыль, а размер расходов 
для каждого конкретного потребителя 
товара, работ или услуг, поэтому этот 
налог в социальном смысле считается 
несправедливым) негативно влияет на 
высокоспециализированные и науко-
емкие производства; существует воз-
можность уклонения в условиях несо-
вершенного бухгалтерского учета 
[10, с. 563].

По мнению Л. Коваленко и Т. Михе-
енко, перспективным шагом в рефор-
мировании системы администриро-
вания НДС представляется развитие 
электронного контроля за оборотом 
НДС путем привлечения максималь-
ного количества налогоплательщиков 
к представлению налоговой отчетно-
сти и реестров налоговых накладных. 
Усиление автоматизированного режима 
представления отчетных форм и нало-
говых документов позволит уменьшить 

количество проверок и сокращение их 
сроков для добросовестных налого-
плательщиков. Как отмечают ученые, 
эффективным также будет: проведение 
постоянного мониторинга расходов на 
администрирование НДС как на уровне 
предприятия, так и на уровне органов 
ДФС; осуществление периодической 
оценки влияния НДС на финансово-
хозяйственную деятельность предпри-
ятия с помощью экономико-математи-
ческих методов и моделей; разработка 
регрессионных моделей взаимос-
вязи составляющих механизма НДС 
и финансовых показателей деятельно-
сти предприятий, входящих в группы 
анализа ликвидности, рентабельности, 
оборачиваемости и структуры капи-
тала [20, с. 300].

Все эти шаги в совокупности будут 
способствовать совершенствованию 
правового регулирования НДС, его 
реформированию, адаптации и гармо-
низации с нормами ЕС.

выводы. 
1. С экономической точки зрения 

НДС является достаточно сложным 
налогом, поскольку действующим 
налоговым законодательством Украины 
предусмотрен очень большой пере-
чень объектов налогообложения, кото-
рый охватывает широкую базу и рас-
пространяется на предметы широкого 
потребления. Однако, несмотря на опре-
деленную сложность в администриро-
вании, на проблемы с возмещением, а 
также уклонением от его уплаты, НДС 
является важнейшим бюджетообразу-
ющим налогом в Украине. Именно поэ-
тому ключевым направлением фискаль-
ной политики должно стать решение 
имеющихся правовых проблем в части 
взимания НДС.

2. Признаками НДС, которые 
определяют его характеристики, есть 
следующие: общегосударственный, 
обязательный, безвозмездный и безэк-
вивалентный, косвенный налог, вклю-
чаемый в цену товара; он является 
налогом на потребление; реально упла-
чивается потребителем, который при-
обретает товары (работы, услуги), но 
формально перечисляется в бюджет 
лицом, который реализует товар (осу-
ществляет работу или услугу); носит 
универсальный характер (оплачивается 
при реализации, обороте, предоставле-
нии любого товара (работы, услуги); 
подлежит уплате на всех стадиях про-

изводства, обращения товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг.

3. Функциями НДС являются: 
фискальная, регулирующая, которая 
в свою очередь включает стимулиру-
ющую и дестимулирующую подфунк-
ции, контрольная и распределительная. 
Среди них наиболее важными, с помо-
щью которых и проявляется особен-
ность НДС, являются фискальная 
и регулирующая функции. Благодаря 
фискальной функции НДС, реализу-
ется главное назначение этого налога: 
формирование и мобилизация финан-
совых ресурсов государства. Регулиру-
ющая функция НДС заключается в воз-
действии на ценообразование, а также 
на процесс распределения доходов, 
накоплений и инвестиций, эффектив-
ности производства и тому подобное.

3. Считаем целесообразным вне-
сение изменений в п. 1.178 статьи 14  
НКУ в существующее понятие НДС 
в налоговом законодательстве и изло-
жение его в следующей редакции: 
«это общегосударственный, косвен-
ный налог, который устанавливается 
в виде надбавки к цене товаров (работ, 
услуг) и уплачивается потребителем 
при приобретении товаров (работ, 
услуг) по цене, увеличенной на сумму 
этого налога, уплачиваемого в соответ-
ствии с нормами раздела V настоящего 
Кодекса на всех стадиях производства, 
обращения товаров, выполнения работ 
и оказания услуг».

4. Проблемными аспектами адми-
нистрирования НДС в Украине оста-
ются: сложный механизм начисления 
и уплаты; несовершенство налогового 
законодательства и бухгалтерского 
учета; низкая эффективность методики 
прогнозирования поступления и возме-
щения налога.

5. Путями совершенствования пра-
вового регулирования НДС в Украине 
являются: дальнейшее совершенствова-
ние законодательства в сфере НДС и его 
адаптация к требованиям ЕС; отмена 
неэффективных льгот по НДС и посте-
пенный переход от налоговых льгот 
к системе целевых бюджетных дотаций, 
направленных на поддержку наименее 
защищенных слоев населения и на разви-
тие приоритетных отраслей экономики; 
снижение базовой ставки и внедрение 
дифференцированных ставок НДС; обе-
спечение своевременного возмещения 
НДС и создание условий для недопуще-
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ния новых долгов; совершенствование 
системы электронного администрирова-
ния НДС и процедуры остановки реги-
страции налоговых накладных и рас-
четов корректировки к ним; упрощение 
форм отчетности; предупреждение 
злоупотреблений при взимании НДС 
согласованными действиями уполномо-
ченных органов исполнительной власти, 
на которые возложены функции админи-
стрирования НДС.
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SUMMARY
The innovative methods of training lawyers in the higher educational establishments of Ukraine on the basis of the Educational and 

scientific Institute of law and social technologies of ChNTU have been revealed in the article The specific peculiarities, the essence 
of methods of innovative training in the interactive educational environment of the higher educational establishment of Ukraine have 
been defined. It has been proved that the innovative methods of training lawyers directed at forming special students’ skills promote 
applying knowledge and skills in practice
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АннотАЦия
В статье освещены инновационные методы подготовки юристов в вузах Украины на базе учебно-научного института 

права и социальных технологий ЧНТУ. Определены характерные особенности, специфика методов инновационного обучения 
в интерактивной образовательной среде вузов Украины. Доказано, что инновационные методы подготовки юристов, направ-
ленные на формирование у студентов специальных навыков, способствуют применению знаний и умений на практике.
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training in accordance with the European 
requirements and professional standards are 
taking place in the system of higher legal 
science and education in Ukraine. The lec-
ture and seminar form of education remains 

the main one in the higher educational 
establishment, but in our opinion, it needs 
radical changes and improvements.

Students' training in legal higher edu-
cational institutions should be based on 

The urgency of the research. 
The dynamic changes related to updat-
ing the content and forms of professional 
training of future lawyers, searching new 
perspective models of their professional 
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a social order and maximally directed to 
the future professional needs of the law-
yer, form a high level of professional 
and general culture, professional com-
petence, which will allow maintaining 
high professionalism in any field of legal 
activity at the level of growing demands 
of the society, professional corporation, 
consumers of professional legal services.

The urgent task is to find innovative 
forms and methods of training lawyers: 
from the development and introduction 
of new perspective disciplines in the cur-
ricula to implementing innovative meth-
ods of teaching law sciences.

The purpose of the research is to 
define the concept and to emphasize the sig-
nificance of innovative methods, to describe 
the most effective methods of lawyers train-
ing at the Educational and Scientific Institute 
of Law and Social Technologies of ChNTU.

In accordance with the goal we out-
lined the following tasks: characterize 
the most effective innovative methods 
of teaching professional and other human-
itarian disciplines for lawyers; to give 
recommendations on the implementation 
of innovative methods in the preparation 
of lawyers.

Analysis of the recent research 
and publications. The problems of inno-
vative methods in the professional train-
ing of lawyers in the higher educational 
institutions are studied by such scien-
tists as N.V. Artykutsa, Yu.V. Bystrov, 
V.M. Vakulenko, O.M. Kotykova, 
V.G. Chuzhikova and others.

Presenting the main material. 
The Law of Ukraine “On Higher Educa-
tion” foresees “ensuring the organic com-
bination of educational, scientific and inno-
vative activity in the educational process” 
among the main tasks of the higher educa-
tional establishments [1].

The innovative forms of teaching 
disciplines deserve special attention, 
primarily because they are not directed 
at the reproductive thinking of students, 
but at the development of creative activity 
and research initiative of future lawyers. 
They set the foundation for further under-
standing and development of legal knowl-
edge, the successful use of the acquired 
knowledge in practice.

In the history of teaching legal disci-
plines, several dozens of teaching meth-
ods are known which arose in accordance 
with the needs of the society to develop 
jurisprudence and were determined by its 

character and the level of development 
at one time or another.

The experience of teaching with 
the help of innovative methods is real-
ized not only in the process of teaching 
the academic disciplines at the university, 
but in offering methodological advice for 
conducting lessons in “Jurisprudence” in 
comprehensive schools in Chernihiv [2].

Within the framework of this arti-
cle, we will consider the most effective 
methods of teaching legal disciplines for 
lawyers from the standpoint of their nov-
elty, efficiency, and appropriateness in 
the modern conditions.

Business (role-playing) game is one 
of the most popular kinds of work among 
the students, because it is built on crea-
tivity, adversity, teamwork. But the effec-
tiveness of this method is determined by 
the quality of the preliminary training 
of the teacher and students and accord-
ingly it requires great efforts.

The main purpose of any busi-
ness game is to create a situation that is 
as close as possible to the real one, in 
which the student-lawyer must perform 
the necessary professional actions, cor-
rectly apply the acquired knowledge, 
identify the skills of working with clients, 
colleagues, as well as the ability to work 
with normative documents [3, p. 378].

The script is usually prepared by 
the teacher himself, but under certain con-
ditions can be developed by a student or 
several students (for example, it may be 
a special project).

The main components of the preparation 
and organization of the game: the creation 
of a fantasy (a specific life situation or close 
to it); processing the plot; work with norma-
tive documents; distribution of roles; draw-
ing up of documents, for example, a claim 
or other application; collection of materials 
of the court case; verification of the imple-
mentation of laws; the actions of the partici-
pants of the game; analysis and summarizing. 

Role games allow you to recreate 
and simulate the professional activities 
of the lawyer and communicate in it, they 
activate and intensify educational activi-
ties and communication, strongly stimu-
late learning activities, allow themselves 
to be tested in different types of role 
behavior [4]. This method is appropriate 
to use in teaching many professional dis-
ciplines. On the basis of our institute, this 
method is used in teaching the Constitu-
tional Law of Ukraine, Criminal proce-

dural law. Consequently, practice shows 
that the business game increases moti-
vation of students to study, allows using 
the acquired professional knowledge in 
the performance of various roles. 

The next innovative method, which 
we would like to draw attention to – is 
a method of specific situations (ISS), or 
a case-method.

The method of situational education 
arose in 1870 at Harvard Law School, 
thanks to Professor H.K. Langdell. Using 
and developing the method of Socrates, 
he introduced the work with the original 
sources of litigation, appeals and other 
jurisprudence documents into prac-
tice. Students were faced with problems 
and different options for their solution. 
The experience gradually found support 
in other law schools [5, p. 74].

In 1919, Volas Donam, a former 
banker, using his practical experience in 
the field of law and business, invited lec-
turers to reconsider the lecture approach 
to “collecting cases” and working with 
them. At the beginning of the twentieth 
century (1921) the first textbook on writ-
ing situational exercises was published. 
After some time, in 1925, the first collec-
tions of cases were published in the reports 
of Harvard University [6].

The basis of the method is the principle 
of precedent, or case, which exists in Anglo-
Saxon law and serves as a weighty criterion 
for deciding in a lawsuit in the absence 
of various types of codes [7, p. 9].

The value of this method, introduced 
in the curriculum first by the Harvard Law 
School, and later by the Harvard School 
of Business, lies in its applied orientation 
when the student learns to make profes-
sional decisions in the university classroom.

In Ukraine, the named method began 
to be widely implemented during the last 
10-15 years. 

The essence of the case method is to 
familiarize with the case material; discuss 
the case in small groups (10–20 min.); 
present group case solutions; organize 
a group discussion on issues raised in 
the case and sum it up the discussion: 
the findings of the teacher and partici-
pants in the discussion on the main issue 
of the case [3, p. 369].

One of the active innovative methods 
is the method of “brainstorming” (brain-
storm). The purpose of its conduct is to 
receive from the group a large number 
of options for solving the problem dur-
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ing a limited time. “Brainstorming” can 
demonstrate the level of knowledge of stu-
dents, because they must offer ideas that 
can solve the problem, create a structure 
for the exchange of views on their general 
experience and the expressed wishes.

This method was created under rather 
interesting circumstances. During the Sec-
ond World War, there was an officer Alex 
Osborn that served in the British navy. He 
was young and afraid to die, so he gathered 
the crew of the ship on the deck and offered 
everyone to give an opinion on the ways to 
protect the ship from fascist torpedoes. As 
it appeared, there were a variety of ideas 
and thoughts, although some of which did 
not make any sense. For instance, everyone 
should make a line and blow in the direc-
tion of the approaching torpedo. However, 
this idea inspired A. Osborn on opening 
the supporting screw that was installed in 
the shipboard. This screw directed a massive 
water flow on the torpedo interfering with its 
movement and forcing it to change the direc-
tion. In 1953 the book called “Guided imag-
ination” by A. Osborn was published. 
The author describes the method of “brain-
storming” as the method of generating ideas 
based on the principle that “a problem shared 
is a problem halved” [3, p. 326]. 

In the modern teaching methods, it 
is understood as a method of collective 
searching interesting, non-standard, crea-
tive ideas. The peculiarity of this method 
is that it can be used in the study of stu-
dents of higher educational institutions 
of any direction, not only legal [8, p. 374].

The essence of the process is that 
the group is given a topic, a question or 
an incomplete sentence. For a few min-
utes, participants express their opinions 
on this topic. All the opinions are fixed 
no matter how non-specific, meaningless 
or controversial it may be. At this time 
imagination works smoothly. There are no 
prohibitions and no ratings given.

It is extremely important that at the very 
beginning of the “brainstorm” the lead 
teacher explain to the group the order 
of their actions. It is equally important not 
to let the group break the order and being 
distracted from the given task [9, p. 110]. 

Before beginning the consideration 
of the problem it is necessary to conduct 
a warm-up which will help the participants 
to adjust to the desired communication 
style, type of thinking, reaction rate, etc.

To implement the “brainstorm” 
method the teacher organizes a group 

of participants (8–10 students), invites 
students to choose a group’s moderator 
the one who will follow the rules of brain-
storm, record ideas, offer his/ her own 
[10, p. 170].

Conditionally the “brainstorm” 
method can be divided into two stages.

At the first stage, participants gener-
ate their ideas and suggestions and ascer-
tain all the possible options for the final 
solution of the problem. For example, 
a civil law seminar: What evidence can be 
gathered in this case? What are the con-
sequences of a gift contract? All ideas are 
fixed (on the board). In the form of “brain-
storming”, students can, for example, 
answer the question: “What could be 
a possible reaction of opposing sides 
in the case?” Or “What consequences 
of the agreement will the client face”?

The second stage of brainstorming is 
the selection of perspective suggestions, 
their discussion, rating, classification. It 
is efficient to work in small groups using 
discussion and its elements. The func-
tion of the teacher is to provide control, 
encourage students to actively participate 
in the ideas generating process, iden-
tify the right decisions, and highlight 
the prospects for further development 
of the expressed ideas [11, p. 181].

Research shows that collective think-
ing when criticism is prohibited creates 
70% more valuable ideas than a simple 
sum of ideas received individually. In 
one hour, the group can put forward up 
to 150 new ideas. This is explained by 
the basic concept of the “brainstorm” 
method – to give new ideas a way out 
of the subconscious [12, p. 124].

In his study T.V. Mergel defines 
the advantages and disadvantages 
of the “brainstorming” method. Advan-
tages of the method: providing each 
member of the “brainstorming” group 
with equal opportunities for participation 
in problem discussion and idea genera-
tion; the same performance at any stage 
of the decision-making process; the possi-
bility of fixing and permanently recording 
all the suggested ideas; favorable condi-
tions for the emergence of the “chain reac-
tion” effect in generating ideas.

Disadvantages of the method: the pos-
sibility of domination by one or two lead-
ers - the most active members of the group; 
the probability of “looping” on the same 
type of idea; the need for a certain level 
of competence and the presence of dif-

ferent specialties representatives in one 
group; limited time to conduct [13, p. 46].

In general, the technology of “brain-
storming” provides an opportunity to 
activate the thinking activity of group 
members, creative thinking and finding 
new ways to solve existing problems 
and situations. This method stimulates 
the appearance of the greater interest 
in work and education because it brings 
together the team and gives the oppor-
tunity to every participant to express 
themselves.

In our opinion, this method deserves 
an honorable place in the modern 
method of teaching special disciplines in 
law schools.

The creative innovative method is 
cinquain – a five-line poetic form that arose 
in Russia at the beginning of the twen-
tieth century under the influence of Jap-
anese poetry. It is a fast and powerful 
way of analyzing, synthesizing and gen-
eralizing concepts. This method is used 
to develop a figurative language, unlike 
a long literary work, the method does not 
require long time; foresees realization 
of virtually all personal abilities: intel-
lectual and creative ones. The procedure 
of creating cinquain harmoniously com-
bines the elements of three educational 
systems: informational, activity and per-
sonally oriented.

The order of writing cinquian is 
as follows: the first line – one key-
word – the theme that defines the content 
of the cinquian – the object or subject, 
which is being discussed; the second 
line – two adjectives that characterize 
this concept, give a description of its fea-
tures and properties; the third line – three 
verbs that show the nature of the object; 
the fourth line is a short sentence in 
which the author expresses his attitude 
to the object; the fifth line – one word – 
a summary, usually a noun, through which 
a person expresses his feelings, associa-
tions related to this notion, its essence 
[14, p. 238].

An example of using cinquian on 
the subject “Criminal Procedure Law”:

Court →
Fair, independent →
Protects, condemns, justifies →
The court is the body that carries out 

justice →
Power.
This method can be used while teach-

ing all law-oriented disciplines.
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The next method, which is reasonable 
to use for training lawyers, is the PRES 
formula (from the English Position-Rea-
son-Explanation or Example-Summary). 
This auxiliary teaching method is oriented 
on developing and consolidating skills for 
argumentation, justification and defend-
ing of own position in the discussion, dia-
logue, during business meetings.

In this formula, an algorithm for 
logically sequential actions is pro-
grammed: Position (thought) – justifi-
cation – example – conclusion (conse-
quence). The method forms the skills 
of effective professional communication, 
first of all, the ability to speak shortly 
(1-2 minutes) with 4 sentences, when 
the time for discussion is limited.

The typical models of statements are 
offered:

1. Position (what is your point 
of view) – I believe that ...

2. Substantiation – because ...; 
because of...

3. An example – for example ....
4. The consequence – that’s why ... 

[11].
Therefore, it seems reasonable to 

introduce and use the PRES formula in 
Ukrainian universities. 

An interesting and creative method 
of working with texts for lawyers is 
the method of “jigsaw”. The method 
allows participants to work together to 
learn a large amount of information over 
a short period of time and encourages 
them to help each other learn by teaching.

When working on the “Jigsaw” 
method, participants should be prepared 
to work in different groups. Firstly, each 
participant will work in the “home” 
group. The task for each participant in 
the “homegroup” is to analyze and assim-
ilate a certain amount of information 
at such a level that it is able to clearly 
and understandably present it to teach 
other participants. 

Then in another group, called “expert 
group”, the participants will act as 
“experts” on the issue they were work-
ing on in the “home” group, will teach 
others this information and answer their 
questions. In the “expert” group, students 
should also receive information from 
representatives of other groups. The task 
of the “expert” group – to exchange infor-
mation.

In the last part of the lesson, partic-
ipants return to their “home” group to 

share the new information provided to 
them by members of other groups. Their 
task now will be to exchange information 
again, to generalize it and to work out 
joint decisions together with the members 
of the “home” group [14, p. 235].

Thus, with the help of the “jigsaw” 
method, a large amount of information 
can be obtained within a short period 
of time.

An important component of the innova-
tion activity of the Law Faculty of Cherni-
hiv National University is a legal clinic. Its 
slogan is “from theory to practice of law in 
the walls of the university”. 

Legal (law) clinic – a special institu-
tion that provides legal aid to people with 
low income and /or conducts research 
work; but, at the same time, is a form 
of training future lawyers for professional 
knowledge and skills, conducted under 
the guidance of a mentor-lawyer in such 
an institution. The legal clinic provides 
students with practical skills.

Thus, the legal clinic “Adiuto-
rium” was created and successfully 
functioning on the basis of the law fac-
ulty of the Educational-Scientific Insti-
tute of Law and Social Technologies 
of the Chernihiv National Technological 
University [15].

Conclusions. The article analyzes 
the main innovative methods that can be 
used in the educational process at the law 
faculties. Summarizing the material pre-
sented, it was concluded that the intro-
duction of innovative teaching methods 
is an extremely important component 
of teaching and methodological work 
of a teacher of higher educational estab-
lishment, as it helps to maintain his pro-
fessionalism and pedagogical competence 
at the level of modern requirements.

We believe that in order to provide qual-
ified scientific and methodological assis-
tance to teachers who wish to introduce 
innovative forms and methods of work, it 
is advisable to create a Center for Inno-
vative Technologies of Legal Education 
based on the Faculty of Law of Chernihiv 
National University of Technology.
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SUMMARY
The article deals with the directions of cooperation focused on the implementation 
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АннотАЦия
В статье рассматриваются направления сотрудничества, направленные на реа-

лизацию государственно-частного партнерства, предлагается определение концеп-
ции государственно-частного партнерства. Очерчены и охарактеризованы типы, 
концепция и сущность государственно-частного партнерства, подчеркнуто взаи-
модействие этого партнерства как одного из видов стратегических отношений.
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Statement of the problem. In today’s 
conditions of reforming the economy 
the directions of cooperation aimed 
at the implementation of public-private 
partnership are of particular importance, 
which require the application of the newest 
methods, forms and principles of interac-
tion between public authorities, business 
structures, enterprises, research institu-
tions and the population. One of the main 
ways to increase the efficiency of state-
owned enterprises is the development 
of public-partnership relations, called 
public-private partnership (PPP).

The relevance of the research topic. 
The development of industrial and social 
infrastructure has a significant impact on 
the growth of the effectiveness of the func-
tioning of the socio-economic system 
as a separate territory, and the country 
as a whole. Socio-economic infrastruc-
ture, interconnected with the state social 
and economic infrastructure, requires sys-
temic development taking into account 
national and regional interests [1, p. 137]. 
An essential condition for the effec-

tive functioning of a market economy 
is the constructive interaction between 
business and government structures. 
The nature of this interaction, as well as 
methods and specific forms may vary 
significantly depending on the maturity 
and national characteristics of market 
relations [2, p. 69].

Status of research. The works 
of Mr. T. Veblen, Mr. J. Commons,  
Mr. R. Coase, Mr. D. North, Mr. J. Hodgson 
and others are dedicated to the problems 
of the development of theoretical founda-
tions of building relations between the state 
and the private sector. Among domestic 
scientists, there are Mr. Kryshtal T.M., 
Mr. Braylovsky I.A., Mr. Bazhenov A.V.,  
Mr. Varnavsky V.G., Mr. Pavlyuk K.V., 
Mr. Bondar N.M. and others. Without 
a doubt, emphasizing the practical require-
ments for implementing investment pro-
jects under the conditions of public-private 
partnership, we should, in our opinion, 
consider the most significant theoretical 
aspects of the formation and development 
of relations between the state and business.

12. Клименко О.В. Застосування 
методу «мозкової атаки» у медичних 
закладах. Інвестиції: практика та дос-
від. 2012. № 1. С. 123–125.

13. Мергель Т.В. Застосування 
інтерактивного методу «мозкового 
штурму» у навчальному процесі. 
Медична освіта. 2015. № 4. С. 44–47.

14. Методична скарбничка URL: 
https://www.novadoba.org.ua/

15. Положення про юридичну 
клініку «Adiutorium» Чернігівського 
державного технологічного універси-
тету від 17 грудня 2012 р. URL: http:// 
www.stu.cn.ua
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The Object and Purpose of the Arti-
cle: to define the essence of public-private 
partnership, and its most characteristic 
features, from the point of view of eco-
nomic theory in public administration.

Presentation of the main mate-
rial. In recent decades, the economies 
of a number of developed and devel-
oping countries created a special qual-
ity of interaction between business 
and the state, which is commonly called 
partnership, and extends beyond the well-
known dirigicism and paternalism from 
the state, and the easy use by state author-
ities of entrepreneurship opportunities 
for implementation socially meaningful 
goals. The developing partnership, unlike 
traditional relations, creates its own mod-
els of financing, management relations, 
etc. [2, p. 69].

The public-private partnership insti-
tute has deep historical roots. For exam-
ple, in the 17th century, the governors 
of the American states gave private per-
sons who came from other countries, 
concessions to land, rivers, construction 
of railways. In France, in the age of Napo-
leon use of mineral resources, which were 
in private ownership, was possible only 
with the permission of the state [2].

Modern economic transformations 
are aimed at changing the proportions 
of the distribution of national income in 
favor of entrepreneurial profits, as well 
as the reduction of barriers to free enter-
prise, expansion of the space for the free 
movement of private capital in those 
areas that were previously unavailable to 
it. Accordingly, public-private relations 
based on partnership gained new develop-
ment, and strategic relationships between 
business and government structures are 
becoming increasingly popular both in 
developed and developing countries.

The concept of "partnership" (trans-
lated from the French partenaire, a par-
ticipant in any joint activity) is of broad 
significance and is used in the context 
of international, regional, sectoral coop-
eration, interaction of power, business 
and society.

Encyclopedic sources define the term 
"partnership" as concerted actions of par-
ticipants in a joint case; relations, contacts 
of the state, public organizations, enter-
prises based on equal rights and mutual 
benefit [3]. Theoretical studies and prac-
tice of public-private partnerships are 
formed in the context of the main pro-

visions of the mixed economy (econ-
omy, which combines the features 
of market-based economic systems, 
where the state adjusts and compensates 
for the deficiencies of market mechanisms 
of self-regulation [4].

Various forms of partnership have 
been known for a long time, and they 
have been widely developed at the end 
of the last century as a result of the liberal-
ization and globalization of the economy.

The term "public-private partner-
ship" (synonymous with "private-public 
partnership", "public-private partner-
ship", "private-public partnership", "Pub-
lic-Private Partnership" - PPP) becomes 
known since the 90s of the XX century 
and relates mainly to the "British model" 
of public-private partnership. In 1992, 
the government of D. Major announced 
the so-called "private financial initiatives" 
("PrivateFinanceInitiative" – PFI), which 
represented a modernized concept of man-
agement of state property. Its essence was 
that, in the framework of public-private 
partnership agreements and contracts, 
the functions of financing (construction, 
reconstruction, operation, management, 
etc.) of the state-owned social-cultural 
and industrial infrastructure should be 
transferred to the private sector. Such a rad-
ical change in the public administration 
system in Great Britain caused significant 
changes in the institutional environment, as 
well as the relationship between the state 
apparatus and private business [5].

The concept of public-private part-
nership is used by governments of many 
countries of the world, and there are 
numerous scientific researches in this 
sphere. That is why various approaches to 
the definition of PPP were formed.

In a broad sense, the term "pub-
lic-private partnership" includes all 
forms of cooperation between the state 
and the private sector, which are in the field 
between the solution of tasks traditionally 
related to the competence of the state, 
the state itself, on the one hand, privatiza-
tion – on the other [6].

In a narrower sense, public-private 
partnerships are considered as long-term 
contractual cooperation between the state 
and the private sector for the fulfillment 
of public tasks, which covers the entire 
life cycle of the relevant project: from 
planning, financing, construction or 
reconstruction of the objects necessary for 
the implementation of the project, up to 

their exploitation, including maintenance, 
operation and processing [7].

From an economic point of view, 
public-private partnerships are com-
pared with indirect privatization. It is 
about redistribution of powers between 
the state and business in strategic sectors 
that can not be privatized, but for those 
structures where the state does not have 
development funds (housing and com-
munal services, social sphere, transport, 
improvement of human settlements, cul-
tural heritage objects, etc.). ) In this case, 
the important conditions for the effective-
ness of PPP are the degree of business 
involvement in the implemented project 
and the preservation of the state signifi-
cant participation in economic activity. 
Otherwise, the implementation of pub-
lic-private partnerships can lead to partial 
or complete privatization oby business 
of objects of partnership [8].

The World Bank [9] gives the follow-
ing definition: PPP is a long-term contract 
between a private party and a government 
entity, for providing a public asset or 
service, in which the private party bears 
significant risk and management responsi-
bility, and remuneration, is linked to per-
formance.

The Organization for Economic 
Co-operation and Development (OECD) 
gives the treatment of PPPs as long term 
agreements between the government 
and one or more private partners (which 
may be operators or sponsoring organ-
izations) according to which a private 
partner provides services in such a way 
that the purpose of the state of providing 
the service related to the benefits of pri-
vate partners and where the effectiveness 
of this linkage depends on adequate trans-
fer of risks to private partners.

A public-private partnership is some-
times also used for a number of mech-
anisms of interaction between public 
and private organizations and contributes 
to the achievement of public policy goals 
and may include, for example:

– mechanisms for the exchange 
of information (such as public-private 
partnerships against fraud in the health-
care sector of the US with the participa-
tion of federal authorities, state officials, 
private health insurance organizations 
and other medical groups);

– voluntary activities carried out by 
private companies for public purposes 
and in coordination with relevant bodies 
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such as healthcare, community or educa-
tion projects in large foreign direct invest-
ment projects;

– private funding of public investment 
projects on a charitable basis, which may 
be associated with some private participa-
tion in the project implementation;

– State intervention to support the devel-
opment of the private sector as a whole, 
and in particular in target sectors such as 
land, assets, equity or guarantees, otherwise, 
entirely private enterprises will not partici-
pate in the provision of public services.

The object of the PPP is property 
that is part of the transport, engineering 
and social infrastructure (or in general, it 
is a part of the public sector).

The subject of PPP is the relation-
ship in the process of interaction between 
the public and private sectors in relation to 
construction (reconstruction, moderniza-
tion), operation and management of infra-
structure objects.

– Depending on the interpretation 
of the essence of the partnership, the fol-
lowing [10] parties to the public-private 
partnership include state and private busi-
ness as well as society;

– the interaction of the parties is fixed 
on the official, legal basis;

– the interaction of the parties is 
of an equal nature;

– public-private partnership has 
a clearly expressed public and social ori-
entation;

– in the process of interaction on 
the basis of public-private partnership, 
the resources and contributions of the par-
ties are consolidated, merged;

– financial risks and costs, as well as 
achieved results are distributed between 
the parties in predetermined proportions.

Based on the definitions and features 
discussed, the basic features of public-pri-
vate partnership can be distinguished:

1. Partnership partners must be repre-
sented by both the public and private sec-
tors of the economy.

2. Interactions of the parties should 
be fixed in legal documents (agreements, 
contracts).

3. Interrelations of the parties should 
be partneral that have equal rights.

4. The parties of the public-private 
partnership should have common goals, 
formed on the basis of the public interest.

5. Parties should combine their 
resources (material, financial, labor) in 
order to achieve common goals.

6. Partiesof public-private partner-
ships should share costs and risks among 
themselves, and jointly participate in 
the use of the obtained results.

The purpose of the PPP at the national 
level includes three interconnected ele-
ments [11]:

1. Accelerating the pace of socio-eco-
nomic development due to additional 
investments in infrastructure objects, 
which are borrowed from extrabudget-
ary sources, as well as at the expense 
of improving the quality of services 
of the public sector.

2. Savings of budget funds in the short 
term due to distribution of funding for 
a longer period.

3. Increasing the efficiency of using 
budget funds by attracting the private 
sector.

Cooperation with the private sector, in 
PPP projects, can form a number of bene-
fits for the state:

– acceleration of infrastructure cre-
ation; The PPP often allows the public 
sector to transfer downstream capital 
expenditures into the flow of current 
service payments. This allows projects 
to operate when access to social capital 
may be restricted (or blocked by public 
expenditure or annual budget cycles), 
thereby providing such necessary 
investments;

– faster realization; the division 
of project and construction responsibilities 
towards the private sector, in conjunction 
with payments related to the availability 
of the service in order to provide capital 
projects in shorter term of construction;

– overall reduction of project 
costs; PPP projects that require prompt 
and maintenance service. Providing ser-
vices to the private sector with strong 
incentives to minimize costs throughout 
the terms of realisation of the project, 
which by its nature is difficult to achieve 
within the constraints of traditional public 
sector budgeting;

– a more efficient allocation of risks; 
One of the main principles of any PPP pro-
ject is the distribution of risks, which will 
allow the best management of the project 
at a minimal cost. The goal is to optimize 
rather than maximize risk transfer in order 
to guarantee the achievement of an opti-
mal effect;

– more effective incentives for imple-
mentation; project risk sharing should 
encourage a private contractor to improve 

management and performance at any pro-
ject. In most PPP projects, full payment 
to the private sector contractor will only 
occur if the required standards of service 
are met on an ongoing basis;

– improvement of quality of service; 
international experience suggests that 
the quality of service achieved in the PPP 
is often better than this is achieved through 
traditional procurement. This may 
reflect closer cooperation at the expense 
of the scale, introduction of innovations 
in the provision of services, or incentive 
measures and penalties, which are gener-
ally included in the PPP contract;

– generation of additional income; 
the private sector may be able to receive 
additional revenues from third parties, 
thereby reducing the cost of the public 
sector subvention. Additional revenue 
may be generated by using reserve capac-
ities or utilizing surplus assets.

Private sector technology and innova-
tion assist to ensure better public services 
through increased operational efficiency. 
The public sector provides incentives 
for the private sector to implement pro-
jects within a set time frame and within 
the budget.

Formation and development of  
public-private partnership projects in 
the world practice are carried out on 
the following principles [11]:

– priority of the interests of the state, 
which means that the state acts as the cus-
tomer of the project and defines the basic 
rules of interaction with business;

– effective distribution of risks 
between the parties, that is, the risk should 
be passed on to the party that can manage 
it more efficiently;

– political support of the state, which 
means the existence of a clear state policy, 
which is the basis for solving all conten-
tious issues that arise during the imple-
mentation of public-private partnership 
projects;

– principles of transparency, accord-
ing to them the society when the actions 
of the partners are aimed in order to 
meet its needs, has access to information 
regarding their activities;

– partner, equal relationship between 
the parties.

Public-private partnership is the stra-
tegic relationship which subjects entered 
into for the realization of common goals, 
while the distribution of risks and respon-
sibilities takes place. It involves the phased 
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development of relations between differ-
ent economic entities. Their evolution can 
be defined in this way [12].

1) contacts – the most simple eco-
nomic relations, which are characterized 
by episodicity;

2) interaction – stable economic rela-
tions, which are based on agreements con-
cluded for a long period;

3) cooperation – close economic 
ties, based on common, predetermined 
and agreed intentions, which are enshrined 
in long-term agreements and contracts.

It should be emphasized that inter-
action within the framework of pub-
lic-private partnership is possible only 
in case of agreement of interests. PPP is 
not a simple addition of resources. PPP 
parties have different motivations. Each 
of the partners has its own goals, solves its 
specific tasks. The public sector is inter-
ested in increasing volumes and improv-
ing the quality of services provided in 
the infrastructural and socially oriented 
sectors to the population and economic 
actors. The private sector seeks to stead-
ily receive and increase profits. More-
over, strategically thinking business 
builds its priorities, first of all, not just for 
the amount of profits, but in the interests 
of sustainability of income from projects. 
In doing so, both parties should be inter-
ested in the successful implementation 
of projects in general [13].

In certain areas, private business oper-
ates without the participation of the state 
sector of the economy. The traditional 
areas of state responsibility include 
defense, social sphere, infrastructure, 
which by the level of profitability is not 
very attractive for the private sector. This 
suggests that public-private partnerships 
are effective in those areas where there is 
interest in private capital, but at the same 
time a strong state component (energy, 
transport, housing and communal services, 
telecommunications, health, education). It 
can be considered as an alternative to pri-
vatization of socially important, of strate-
gic importance, objects of state ownership.

Thus, it is possible to distinguish PPP 
projects that are characterized by rela-
tively low commercial and high social 
efficiency. There are projects that require 
state support, since their implementation 
brings significant benefits to society, but 
due to relatively low financial efficiency, 
it does not attract private stakeholders 
interested in their realization [14, p. 21].

Based on foreign practice, it can be 
said that in PPP projects, the main sources 
of financing are business assets, the budget 
system (basically the appropriate level) 
and lending institutions (at the expense 
of funds provided on a reciprocal basis, 
under the guarantees of the state, busi-
ness). As a result of the application 
of these funding sources, such mecha-
nisms of financing PPP projects are cre-
ated as: credit (based on borrowing); 
mixed (based on attracting funds from 
two or more partners); hybrid (based 
on the interaction of the first two mech-
anisms while using funds from two or 
more partners, combined with a loan). 
Implementation of PPP projects is always 
accompanied by certain risks and benefits. 
At the same time, the system of cooper-
ation between public authorities and pri-
vate business is more likely to succeed 
and fruitful cooperation in the implemen-
tation of investment projects [1, p. 131].

Conclusions. Taking into account 
the results of the study of theoretical views 
of the essence of public-private partner-
ship, highlighted its most characteristic 
features, from the standpoint of economic 
theory, one can propose the following 
definition of this concept: public-pri-
vate partnership – legally formalized 
system of economic relations, reflect-
ing the mutually beneficial interaction 
of state and private property for the pur-
pose of its profitable use by minimizing 
the risks of the activity and efficient use 
of all available resources for satisfac-
tion public needs, within this framework 
socially significant projects or measures 
using state property are implemented, 
based on the distribution of powers, 
risks, financial costs and responsibilities 
between the parties, in order to increase 
the effectiveness of the state’s perfor-
mance of its functions, which is carried 
out on the basis of the contract, the subject 
of which is the restoration of infrastruc-
ture, the construction and operation of new 
social objects, which object is the infra-
structure. Unlike other definitions, where 
the focus is mainly on the form of a legal 
contract, the form of a means of attracting 
the private sector to the provision of pub-
lic services, the form of the mechanism 
of financing and attracting new invest-
ments, etc., than the content of interaction, 
the idea of public-private partnership as 
a system of relations reflects a high-qual-
ity, stable relationship that manifests itself 

every time for state-business partner-
ships in economic activity. At the same 
time, the proposed definition is only one 
of the attempts to approach the disclosure 
of the true nature of the relationships that 
arise between the state and business for 
public-private partnerships.
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АнАЛиз состАвов ПрестуПЛений, 
в Которых сЛедствием явЛяется 

неосторожное Причинение  
смерти ЛиЦу, и оПредеЛение  

в них основного и обязАтеЛьного 
доПоЛнитеЛьного объеКтов 

ПрестуПЛений
тарас ЛуЦКий,

адъюнкт кафедры уголовного права и криминологии факультета № 1
Львовского государственного университета внутренних дел

АннотАЦия
Статья посвящена анализу статей Особенной части Уголовного кодекса Укра-

ины, в которых причинение смерти лицу по неосторожности является признаком 
основного состава преступления и квалифицированного состава преступления. 
Определен основной непосредственный объект и обязательный дополнительный 
объект состава преступления.

Исследован объект преступления как элемент составов преступлений, послед-
ствием которых есть неосторожное причинение смерти человеку. Рассмотрены на-
учные подходы к определению объекта преступления, проведен анализ объектов 
составов преступлений, последствием которых является неосторожное причине-
ние смерти лицу.

Ключевые слова: неосторожное причинение смерти, объект, основной непо-
средственный объект, обязательный дополнительный объект, последствия, при-
знак основного состава, признак квалифицированного состава преступления.

ANALYSIS OF BODIES OF CRIMES, IN WHICH THE 
CONSEQUENCE IS CAUSING THE DEATH OF A PERSON  

BY NEGLIGENCE, AND DETERMINATION OF THEIR BASIC  
AND COMPULSORY ADDITIONAL OBJECTS

Taras LUTSKYI,
Adjunct of the Department of Criminal Law and Criminology of

Faculty No. 1 of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the analysis of articles of the Special Part of the Criminal Code 

of Ukraine, in which causing the death of a person by negligence is both an essential 
element of the crime and a qualified element of the crime; the determination of their 
basic direct object and compulsory additional object of the body of crime. 

The object of the crime as an element of the bodies of crimes, the consequence of 
which is causing the death of a person by negligence, is investigated. The scientific 
approaches to the definition of the object of the crime are considered, the analysis of 
the objects of the bodies of crimes, the consequence of which is causing the death of a 
person by negligence, is carried out.
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Постановка проблемы. Проблема 
определения объекта преступления 
в уголовно-правовой науке является 
ключевой, поскольку любое престу-
пление посягает на конкретный объект. 
Определение последнего имеет боль-

шое значение для выяснения юриди-
ческой сущности, характера и степени 
общественной опасности посягатель-
ства, его правильной квалификации, 
отграничения от других преступле-
ний и тому подобное. Особенности 
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и качества объекта позволяют наиболее 
полно раскрыть социально-правовое 
содержание и юридические признаки 
какого-либо состава преступления, 
следствием которого является неосто-
рожное причинение смерти человеку.

Вопросы квалификации деяний, 
следствием которых является неосто-
рожное причинение смерти другому 
лицу, а также размещение законодате-
лем в разделах Особенной части Уго-
ловного кодекса (далее – УК) Укра-
ины статей, в которых жизнь человека 
выступает дополнительным обязатель-
ным объектом, вызывают определен-
ные проблемы.

Актуальность темы исследова-
ния. Поэтому научное осмысление 
проблем, возникающих при анализе 
составов преступлений, где основ-
ным непосредственным объектом 
или обязательным дополнительным 
объектом выступают общественные 
отношения, обеспечивающие жизнь 
человека, и следствием которых явля-
ется неосторожное причинение смерти 
другому лицу, представляется актуаль-
ным и необходимым. Отнесение жизни 
человека в структуре определенного 
состава преступления не к основному, а 
к дополнительному объекту порождает 
определенные правовые последствия, а 
именно отнесение таких составов пре-
ступлений к различным разделам Осо-
бенной части УК Украины.

состояние исследования. Тео-
ретической основой написания 
статьи стали работы, касающи-
еся вопросов уголовно-правовой 
защиты жизни человека от пре-
ступных посягательств, в том числе 
А.А. Пионтковского, М.И. Коржан-
ского, В.К. Глистина, М.И. Бажанова, 
В.К. Грищука, В.Я. Тация, М.И. Хав-
ронюка, В.А. Навроцкого, П.Л. Фриса, 
П.С. Матышевского, А.В. Савченко 
и других.

Целью и задачей статьи является 
комплексный системный анализ норм 
Особенной части УК, в которых нео-
сторожное причинение смерти другому 
лицу является признаком основного 
состава преступления и квалифициро-
ванного состава преступления, опре-
деление основного непосредственного 
объекта и дополнительного обязатель-
ного объекта.

изложение основного материала. 
Учение об объекте преступления явля-

ется одним из важнейших вопросов 
доктрины уголовного права, поскольку 
от выяснения сущности объекта пре-
ступления и определения его понятия 
зависит правильное решение многих 
проблем уголовно-правовой охраны. 
Являясь элементом состава престу-
пления, объект позволяет раскрыть 
социальную сущность преступления 
и установить его общественно опасные 
последствия. Кроме того, как справед-
ливо отмечал М.И. Коржанский, объект 
преступления дает возможность выра-
ботать основания и критерии выбора 
объектов уголовно-правовой охраны 
и средств их защиты, а также общие 
правила построения законодательства 
об уголовной ответственности и ква-
лификации преступлений [1]. В теории 
уголовного права закрепилось поло-
жение, что объектом преступления 
является то, на что посягает виновный, 
и чему в результате посягательства 
причиняется вред или создается угроза 
его причинения [2, с. 98].

Следует отметить, что, несмотря 
на то, что на разных этапах развития 
отечественного уголовно-правового 
законодательства объектом преступле-
ния традиционно признавалось то, что 
страдает от преступного действия или 
бездействия или оказывается вслед-
ствие этого в угрожающем состоянии, 
в настоящее время среди учёных воз-
никают активные дискуссии по поводу 
объектов преступлений. Подтверж-
дением этого является многообразие 
научных подходов к решению этой 
проблемы. И хотя наиболее распро-
страненной остается разработанная 
еще в советское время теория объекта 
преступления как общественных отно-
шений (А.А. Пионтковский, М.И. Кор-
жанский, В.К. Глистин, М.И. Бажанов 
и др.) [3], нельзя не отметить, что одной 
из тенденций современной теории 
уголовного права является попытка 
исследователей отойти от понимания 
в качестве объекта преступления обще-
ственных отношений, поскольку такое 
понимание объекта преступления осно-
вано на абстрактных умозрительных 
идеологических постулатах, искус-
ственно введенных в действительность 
[4]. Отдельную группу составляют те 
ученые, которые объектом преступле-
ния признают одновременно и обще-
ственные отношения, и определенные 
блага и интересы (П.Л. Фрис) [5].

Для анализа социальной и юридиче-
ской сущности преступлений, в которых 
следствием является неосторожное при-
чинение смерти лицу, степени их обще-
ственной опасности, их правильной 
квалификации нужно раскрыть также 
сущность родового объекта, под кото-
рым понимают «объект, который охваты-
вает определенный круг тождественных 
или однородных по своей социально-
политической и экономической сущно-
сти общественных отношений, которые 
должны охраняться в силу этого единым 
комплексом взаимосвязанных уголовно-
правовых норм» [6, с. 85]. 

Одним из наиболее важных пока-
зателей общественной опасности пре-
ступления (в том числе преступлений, 
следствием которых является неосто-
рожное причинение смерти лицу), 
ее качественной характеристикой [7] 
выступает объект преступления [8]. 
Именно он определяет социальную 
и юридическую сущность преступле-
ния, его объективные и субъективные 
признаки, позволяет установить пре-
делы действия криминально-правовой 
нормы, отделять преступные деяния от 
непреступных, правильно квалифици-
ровать деяния, а также разграничивать 
смежные преступления [6, с. 115].

М.И. Коржанский отмечает, что 
согласно структуре уголовного зако-
нодательства при поиске родового 
объекта преступления можно пользо-
ваться таким правилом: деяния, кото-
рые содержатся в одном разделе УК 
Украины, посягают на тот же родовой 
объект [9, с. 83]. При таких условиях 
в первую очередь следует определить, 
в каких разделах Особенной части УК 
Украины предусмотрены преступле-
ния, регламентирующие уголовную 
ответственность за неосторожное 
причинение смерти лицу (выражены 
в диспозиции статьи в виде тяже-
лых последствий, а также, повлек-
ших смерть/гибель потерпевшего или 
гибель людей). Соответствующие 
посягательства в 18-ти статьях явля-
ются признаком основного состава 
преступления (ч. 1 ст. 119, ч. 1 ст. 140, 
ст. 141, ст. 196, ст. 236, ст. 237, ст. 247, 
ст. 264, ст. 287, ст. 288, ст. 291, ст. 380, 
ч. 1 ст. 403, ч. 1 ст. 415, ст. 416, ст. 417, 
ч. 1 ст. 420 и ч. 1 ст. 421 УК Украины) 
и в 106-ти диспозициях статей УК 
Украины – признаком квалифицирован-
ного состава преступления (ч. 3 ст. 110; 
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ч. 2 ст. 1141; ч. 2 ст. 119; ч. 3 ст. 133; 
ч. 2 ст. 134; ч. 3 ст. 135; ч. 3 ст. 136; 
ч. 2 ст. 137; ч. 2 ст. 139; ч. 2 ст. 140; 
ч. 3 ст. 146; ч. 2 ст. 147; ч. 3 ст. 149; 
ч. 2 ст. 151; ч. 4 ст. 152; ч. 3 ст. 153; 
ч. 2 ст. 155; ч. 2 ст. 194; ч. 3 ст. 1941; 
ч. 3 ст. 204; ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 2062; 
ч. 2 ст. 238; ч. 2 ст. 239; ч. 3 ст. 2391; 
ч. 3 ст. 2392; ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 241; 
ч. 2 ст. 242; ч. 2 ст. 245; ч. 2 ст. 252; 
ч. 2 ст. 253; ч. 2 ст. 258; ч. 3 ст. 2585; 
ч. 5 ст. 260; ч. 3 ст. 265; ч. 3 ст. 2651; 
ч. 2 ст. 267; ч. 4 ст. 2671; ч. 2 ст. 269; 
ч. 2 ст. 270; ч. 3 ст. 2701; ч. 2 ст. 271; 
ч. 2 ст. 272; ч. 2 ст. 273; ч. 2 ст. 274; 
ч. 2 ст. 275; ч. 2 ст. 276; ч. 3 ст. 277; 
ч. 3 ст. 278; ч. 3 ст. 279; ч. 3 ст. 280; 
ч. 3 ст. 281; ч. 3 ст. 282; ч. 2 ст. 283; 
ч. 2 ст. 286; ч. 3 ст. 286; ч. 3 ст. 292; 
ч. 2 ст. 294; ч. 4 ст. 297; ч. 4 ст. 303; 
ч. 3 ст. 314; ч. 3 ст. 3211; ч. 3 ст. 3212; 
ч. 4 ст. 323; ч. 2 ст. 325; ч. 2 ст. 326; 
ч. 2 ст. 327; ч. 2 ст. 328; ч. 2 ст. 329; 
ч. 2 ст. 347; ч. 2 ст. 3471; ч. 2 ст. 352; 
ч. 3 ст. 355; ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 374; 
ч. 2 ст. 375; ч. 2 ст. 378; ч. 2 ст. 381; 
ч. 3 ст. 399; ч. 2 ст. 402; ч. 2 ст. 403; 
ч. 3 ст. 403; ч. 2 ст. 404; ч. 3 ст. 404; 
ч. 4 ст. 404; ч. 3 ст. 406; ч. 2 ст. 411; 
ч. 3 ст. 411; ч. 4 ст. 411; ч. 2 ст. 412; 
ч. 2 ст. 414; ч. 3 ст. 414; ч. 2 ст. 415; 
ч. 2 ст. 420; ч. 3 ст. 420; ч. 2 ст. 421; 
ч. 3 ст. 421; ч. 3 ст. 422; ч. 3 ст. 4261; 
ч. 4 ст. 4261; ч. 5 ст. 4261; ч. 2 ст. 439; 
ч. 2 ст. 446; ч. 3 ст. 447). Такие составы 
преступлений находятся почти во всех 
разделах Особенной части УК Укра-
ины, кроме раздела 5 (Преступления 
против избирательных, трудовых и дру-
гих личных прав и свобод человека 
и гражданина), раздела 16 (Преступле-
ния в сфере использования электронно-
вычислительных машин (компью- 
теров), автоматизированных систем 
и компьютерных сетей или сетей элек-
тросвязи) и раздела 17 (Преступле-
ния в сфере служебной деятельности 
и профессиональной деятельности, 
связанной с предоставлением публич-
ных услуг). Название соответствую-
щего раздела указывает на содержа-
ние родового объекта преступления, 
правильность определения которого 
имеет большое значение при решении 
вопросов разграничения убийства по 
неосторожности с другими составами 
преступлений, в которых следствием 
является неосторожное причинение 
смерти лицу (лицам).

Непосредственный объект престу-
пления – «это тот конкретный интерес, 
те конкретные блага и интересы, кото-
рые нарушаются в результате соверше-
ния конкретного преступления. Это тот 
интерес, носителем которого является 
конкретное лицо; группа, население, 
общество, государство» [10, с. 137]. 
Не вызывает возражений тот факт, 
что непосредственный объект явля-
ется обязательным признаком любого 
состава преступления, без точного 
установления которого существенно 
усложняется, даже исключается предо-
ставление уголовно-правовой оценки 
содеянного. Непосредственный объ-
ект соотносится с родовым как часть 
и целое. При этом родовой объект 
положен в основу построения Особен-
ной части УК Украины, а непосред-
ственный – имеет значение, прежде 
всего, при осуществлении уголовно-
правовой квалификации и проведении 
разграничения составов преступлений.

Преступление, кроме основного 
непосредственного объекта, обяза-
тельно посягает еще и на дополни-
тельный объект. Дополнительным 
непосредственным объектом могут 
выступать общественные отноше-
ния, защищаемые только «попутно», 
поскольку эти отношения неизбежно 
ставятся в опасность причинения 
вреда при совершении посягательства 
на основной объект [11, с. 74]. Кроме 
того, В.Я. Таций считает, что дополни-
тельный объект так же, как и основной 
непосредственный, имеет большое 
значение для определения социально-
политической сущности совершенного 
преступления, установления тяже-
сти наступивших последствий или 
последствий, которые могут насту-
пить [6, с. 100–102]. В свою очередь 
дополнительный непосредственный 
объект может быть дополнительным 
обязательным (вред причиняется неиз-
бежно) и дополнительным факульта-
тивным (существует только возмож-
ность причинения вреда). Что касается 
последнего, то в одних случаях ущерб 
такому объекту наносится, а в других – 
нет [12, с. 294]. 

П.С. Матышевский полагает, что 
«признаки состава конкретного пре-
ступления не могут быть факультатив-
ными, они всегда обязательны. То обсто-
ятельство, что то или иное конкретное 
преступное деяние рядом с основным 

или дополнительным объектом иногда 
посягает на другие социальные блага, 
не может быть основанием для призна-
ния этих благ объектом преступления, 
поскольку они не отражают специфику 
состава преступления и не влияют на 
его квалификацию» [13, с. 104]. Как 
отмечает А.В. Савченко, дополнитель-
ным обязательным объектом престу-
пления являются общественные отно-
шения, которым во время совершения 
определенного преступления всегда 
причиняют вред [14, с. 95].

Отметим, что в конструкциях 
составов преступлений, где следствием 
является неосторожное причинение 
смерти другому лицу, в случае не отне-
сения к основному непосредственному 
объекту преступления жизнь человека, 
всегда присутствует дополнительный 
обязательный объект, в качестве кото-
рого выступает жизнь человека.

Поэтому можно констатировать, 
что дополнительный необходимый 
(обязательный) объект преступле-
ния – это общественные отношения, на 
которые всегда посягает определенное 
преступление, причиняя им вред или 
создавая угрозу его причинения наряду 
с непосредственным основным объек-
том, и который в других случаях может 
быть самостоятельным основным 
непосредственным объектом престу-
пления. В то же время дополнительный 
факультативный (необязательный) объ-
ект преступления – это общественные 
отношения, на которые не всегда пося-
гает преступление, причиняя им вред 
или создавая угрозу его причинения, 
наряду с непосредственным основным 
объектом, и который в других случаях 
может быть самостоятельным основ-
ным непосредственным объектом пре-
ступления. Таким образом, возникает 
вопрос: какие общественные отноше-
ния выступают непосредственным объ-
ектом составов преступлений, в кото-
рых следствием является неосторожное 
причинение смерти другому лицу, а 
жизнь человека выступает дополни-
тельным обязательным объектом? Сле-
дует выяснить наличие или отсутствие 
в преступлениях, следствием которых 
является неосторожное причинение 
смерти лицу, основного непосред-
ственного объекта преступления и обя-
зательного дополнительного объекта.

Исходя из вышеуказанных статей, 
в ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 1141 УК Укра-
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ины основным непосредственным 
объектом преступления являются 
общественные отношения по обе-
спечению основ национальной без-
опасности в сфере государственной 
безопасности и политической сфере, 
а его обязательным дополнительным 
объектом – здоровье и жизнь чело-
века; в ч. 1 и ч. 2 ст. 119 УК Украины 
объектом являются общественные 
отношения, обеспечивающие безопас-
ность жизни человека; в ч. 3 ст. 133; 
ч. 2 ст. 134; ч. 3 ст. 135; ч. 3 ст. 136; 
ч. 2 ст. 137; ч. 2 ст. 139; ч. 1 и ч. 2 ст. 140, 
ст. 141 УК Украины – общественные 
отношения, обеспечивающие безопас-
ность здоровья человека, а его обяза-
тельным дополнительным объектом 
являются здоровье и жизнь человека; 
общественные отношения по обеспе-
чению охраны свободы личности, а 
также, как правило, ее чести и досто-
инства являются основным непо-
средственным объектом в ч. 3 ст. 146; 
ч. 2 ст. 147; ч. 3 ст. 149; ч. 2 ст. 151; 
ч. 4 ст. 152; ч. 3 ст. 153; ч. 2 ст. 155 УК 
Украины; отношения права собствен-
ности – в ч. 2 ст. 194; ч. 3 ст. 1941; 
ст. 196 УК Украины; отношения хозяй-
ственной деятельности – в ч. 3 ст. 204; 
ч. 3 ст. 206; ч. 3 ст. 2062; экологиче-
ская безопасность – в ст. 236, ст. 237, 
ч. 2 ст. 238; ч. 2 ст. 239; ч. 3 ст. 2391; 
ч. 3 ст. 2392; ч. 4 ст. 240; ч. 2 ст. 241; 
ч. 2 ст. 242; ч. 2 ст. 245; ст. 247; ч. 2  
ст. 252; ч. 2 ст. 253; общественная без-
опасность – в ч. 2 ст. 258; ч. 3 ст. 2585; 
ч. 5 ст. 260; ст. 264; ч. 3 ст. 265; ч. 3  
ст. 2651; ч. 2 ст. 267; ч. 4 ст. 2671; 
ч. 2 ст. 269; ч. 2 ст. 270; ч. 3 ст. 2701;  
безопасность производства – в ч. 2  
ст. 271; ч. 2 ст. 272; ч. 2 ст. 273; 
ч. 2 ст. 274; ч. 2 ст. 275; безопасность 
движения и эксплуатации всех видов 
транспорта, дорожных сооружений 
в – ч. 2 ст. 276; ч. 3 ст. 277; ч. 3 ст. 278; 
ч. 3 ст. 279; ч. 3 ст. 280; ч. 3 ст. 281; 
ч. 3 ст. 282; ч. 2 ст. 283; ч. 2 ст. 286; 
ч. 3 ст. 286; ст. 287; ст. 288; ст. 291; 
ч. 3 ст. 292; общественный порядок 
и нравственность – в ч. 2 ст. 294; ч. 4  
ст. 297; ч. 4 ст. 303; здоровье населе-
ния и установленный порядок, оборот 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов или пре-
курсоров – в ч. 3 ст. 314; ч. 3 ст. 3211; 
ч. 3 ст. 3212; ч. 4 ст. 323; ч. 2 ст. 325; 
ч. 2 ст. 326; ч. 2 ст. 327; общественные 
отношения, обеспечивающие охрану 

государственной тайны – в ч. 2 ст. 328; 
ч. 2 ст. 329; авторитет органов государ-
ственной власти, отношения, обеспе-
чивающие соблюдение предписанного 
порядка осуществления журналистом 
законной профессиональной деятель-
ности, установленный порядок испол-
нения гражданско-правовых обяза-
тельств – в ч. 2 ст. 347; ч. 2 ст. 3471; 
ч. 2 ст. 352; ч. 3 ст. 355; установлен-
ный законом порядок осуществле-
ния правосудия и безопасность лица, 
взятого под защиту – в ч. 3 ст. 371; 
ч. 2 ст. 374; ч. 2 ст. 375; ч. 2 ст. 378; 
ст. 380; ч. 2 ст. 381; ч. 3 ст. 399; уста-
новленный порядок несения военной 
службы – в ч. 2 ст. 402; ч. 1 и ч. 2 ст. 403; 
ч. 3 ст. 403; ч. 2 ст. 404; ч. 3 ст. 404; 
ч. 4 ст. 404; ч. 3 ст. 406; ч. 2 ст. 411; 
ч. 3 ст. 411; ч. 4 ст. 411; ч. 2 ст.412; 
ч. 2 ст. 414; ч. 3 ст. 414; ч. 1 и ч. 2  
ст. 415; ст. 416; ст. 417; ч. 1 ст. 420; 
2 ст. 420; ч. 3 ст. 420; ч. 1 ст. 421; 
ч. 2 ст. 421; ч. 3 ст. 421; ч. 3 ст. 422; 
ч. 3 ст. 4261; ч. 4 ст. 4261; ч. 5 ст. 4261; 
безопасность человечества и обще-
ственные отношения в сфере обеспе-
чения международного правопорядка – 
в ч. 2 ст. 439; ч. 2 ст. 446; ч. 3 ст. 447.

Таким образом, проблема объекта 
преступления, следствием которого 
является неосторожное причинение 
смерти лицу, действительно актуальна, 
а имеющийся плюрализм подходов 
к ее решению, безусловно, обогащает 
общее учение об объекте преступления.

Мы согласны с мнением ученых, 
которые считают, что на данном этапе 
развития украинского уголовного зако-
нодательства вопрос относительно 
понимания объекта (в преступлениях, 
где следствием является неосторож-
ное причинение смерти лицу) как 
общественных отношений выглядит 
наиболее универсальным (соответ-
ствующим). Это позволяет выяснить 
сущность социальных ценностей, кото-
рые обеспечиваются общественными 
отношениями и находятся под охраной 
закона об уголовной ответственности, 
круг субъектов, которые непосред-
ственно заинтересованы в их охране, 
и социальную связь между лицами, 
являющимися участниками таких 
отношений, и, таким образом, приме-
нить правильную квалификацию обще-
ственно опасных деяний и раскрыть 
механизм причинения вреда объекту 
уголовно-правовой охраны.

Учитывая, что степень обществен-
ной опасности деяния всегда связана 
с наступлением определенных вред-
ных последствий, в проанализиро-
ванных нами статьях и частях статей 
следствием всегда будет неосторож-
ное причинение смерти лицу/людям. 
Последствия для человека одинаковы, 
а санкции данных статей и объект 
(основной непосредственный) разли-
чаются между собой. В конструкциях 
составов преступлений, где следствием 
является неосторожное причинение 
смерти другому лицу, в случае отнесе-
ния к основному непосредственному 
объекту преступления жизнь человека, 
всегда присутствует непосредственный 
дополнительный обязательный объект, 
в качестве которого выступает жизнь 
человека, так как его отсутствие влечет 
за собой, соответственно, отсутствие 
определенного преступления. 

Решающее значение для квалифи-
кации общественно опасных деяний 
как преступлений имеет непосред-
ственный объект преступления, кото-
рый является элементом юридической 
конструкции состава преступления, 
предусмотренного определенной уго-
ловно-правовой нормой (определенной 
статьей УК или даже ее частью). Таким 
образом, именно непосредственный 
объект преступления образует в конеч-
ном итоге юридическую основу уго-
ловной ответственности. Он предпола-
гается каждой статьей (или ее частью) 
Особенной части УК.

В действующем УК Украины 
в 18-ти статьях признаком основного 
состава преступления и в 106-ти дис-
позициях статей признаком квалифи-
цированного состава преступления 
является неосторожное причинение 
смерти другому лицу. Такие составы 
преступлений находятся в разных раз-
делах Особенной части УК Украины, 
хотя отличаются друг от друга лишь 
совокупностью признаков, которые 
характеризуют общественно-опасное 
деяние (действие или бездействие) 
и в конечном итоге имеют одинаковый 
результат – неосторожное причинение 
смерти лицу. 

Именно поэтому положения неко-
торых статей УК Украины в настоящее 
время иногда воспринимаются неодно-
значно и требуют более детального 
изучения, конкретизации и совершен-
ствования.
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выводы. Несмотря на то, что обще-
ственно-опасные деяния, следствием 
которых есть неосторожное причинение 
смерти лицу, находятся в разных разде-
лах Особенной части УК Украины, боль-
шинство из них, кроме посягательства 
на жизнь, посягают и на другие группы 
общественных отношений, которые, как 
правило, выступают непосредственным 
объектом конкретного преступления. 
Так как жизнь человека является высшей 
социальной ценностью, она не может 
быть второстепенной (стоять после 
отношений права собственности, хозяй-
ственной деятельности и др.). Учитывая 
единство обязательных дополнительных 
объектов, которые касаются жизни чело-
века, считаем необходимым преступле-
ния, следствием которых является при-
чинение смерти лицу (умышленно или 
по неосторожности), систематизировать 
в одном разделе Особенной части УК 
Украины. К сожалению, в действующем 
Уголовном кодексе этот момент не учтен.

Частично реализовать данное поло-
жение можно было бы путем внесения 
изменений в ст. 119 УК Украины, а 
именно дополнить нормой «неосто-
рожное причинение смерти лицу 
вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обя-
занностей». Это дало бы возможность 
исключить часть из проанализирован-
ных статей (ч. 3 ст. 135, ч. 2 ст. 137, 
ч. 2 ст. 139, ч. 1 та ч. 2 ст. 140, ст. 141, 
ч. 2 ст. 151, ст. 236, ст. 237, ч. 2 ст. 238; 
ч. 2 ст. 239; ч. 2 ст. 241; ч. 2 ст. 253; 264, 
ч. 2 ст. 267; ч. 4 ст. 2671; ч. 2 ст. 270; 
ч. 2 ст. 271; ч. 2 ст. 272; ч. 2 ст. 273; 
ч. 2 ст. 274; ч. 2 ст. 275; ч. 2 ст. 276; 
ч. 3 ст. 281; ч. 3 ст. 282; ч. 2 ст. 286; 
ч. 3 ст. 286; ст. 287, ст. 288, ч. 3 ст. 3212; 
ч. 2 ст. 325; ч. 2 ст. 328; ч. 2 ст. 329; 
ч. 3 ст. 371; ч. 2 ст. 374; ч. 2 ст. 375; 
ст. 380; ч. 2 ст. 381), так как объектив-
ная сторона преступления полностью 
охватывалась бы дополненной нормой. 
В других случаях, где преступлением, 
наряду с неосторожным причинением 
смерти человека, причиняется вред 
другим общественным отношениям 
(собственности, окружающей среде 
и т.п.), при квалификации следует при-
менять совокупность преступлений. 

Вышеуказанное позволяет нам 
сформулировать следующие выводы: 
1) непосредственным объектом соста-
вов преступлений (следствием которых 
является неосторожное причинение 

смерти человеку), предусмотренных 
различными разделами Особенной 
части УК Украины, выступают различ-
ные общественные отношения, однако 
обязательным дополнительным объек-
том всегда выступает жизнь человека; 
2) установление непосредственного 
объекта помогает раскрыть социально-
политическую сущность охраняемых 
УК Украины отношений, что в свою 
очередь имеет значение для определе-
ния общественно опасного характера 
предусмотренных действий, правиль-
ного решения вопроса о квалификации 
преступлений, следствием которых 
является неосторожное причинение 
смерти лицу.

список использованной литера-
туры:

1. Энциклопедия уголовного права. 
СПб.: Изд. проф. Малинина, 2005. Т. 4. 
Состав преступления. С. 101.

2. Кримінальне право України. 
Загальна частина: підруч. М.І. Бажа-
нов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін.; 
за ред. проф. М.І. Бажанова, В.В. Ста-
шиса, В.Я. Тація. 2-е вид., перероб. 
і допов. К.: Юрінком Інтер, 2005. 480 с. 

3. Пионтковский А.А. Уголовное 
право РСФСР: Часть общая. М., 1925; 
Коржанский Н.И. Объект посягатель-
ства и квалификация преступлений: 
учеб. пособие. Волгоград: НИиРИО 
ВСШ МВД СССР, 1976; Глистин В.К.  
Проблема уголовно-правовой охраны 
общественных отношений (объект 
и квалификация преступлений). Л.: 
Изд-во ЛГУ, 1979; Бажанов, М.И. Уго-
ловное право. Общая часть. Днепропе-
тровск: Пороги, 1992; и др. 

4. Расторопов С. Понятие объекта 
преступления: история, состояние, 
перспектива. Уголовное право. 2002. 
№ 1. С. 40.

5. Фріс П.Л. Кримінальне право 
України. Загальна частин: навч. посіб. 
К.: Центр навч. л-ри, 2004. С. 69.

6. Таций В.Я. Объект и предмет 
преступления в советском уголов-
ном праве. Харьков: Вища школа,  
1988. 198 с. 

7. Карпушин М.П., Курляндский 
В.И. Уголовная ответственность 
и состав преступления. М., 1974. 
С. 89–102; Брайнин Я.М. Основные 
вопросы общего учения о составе 
преступления. К., 1964. С. 34; Ляпу- 
нов Ю.И. Общественная опасность 

деяния как универсальная категория 
советского уголовного права. М., 1989. 
С. 113. 

8. Кривоченко Л.Н. Классифи-
кация преступлений: учеб. пособ. 
Х., 1979. С. 21–22; Кримінальне 
право України. Загальна частина: 
підручник / за ред. М.І. Бажанова, 
В.В. Сташиса, В.Я. Тація. К., 2001.  
С. 67–68. 

9. Коржанський М.Й. Кваліфікація 
злочинів: навч. посіб. 2-ге вид. К.: 
Атіка, 2002. 639 с.

10. Бантишев О.Ф., Шамара 
О.В. Кримінальна відповідальність за 
злочини проти основ національної без-
пеки України (проблеми кваліфікації): 
моногр. 3-е вид., перероб. та доп. К.: 
2014. 198 с. 

11. Розенберг Д.Н. О поня-
тии имущественных преступлений 
в советском уголовном праве (объект 
и предмет посягательства). Учёные 
записки Харьк. юрид. инс-та, 1948.  
Вып. ІІІ. 176 с. 

12. Кримінальне право. Загальна 
частина: підручник / за ред. 
А.С. Беніцького, В.С. Гуславського, 
О.О. Дудорова, Б.Г. Розовського. К.: 
Істина, 2011. 1112 с. 

13. Матишевський П.С. Кри- 
мінальне право України. Загальна 
частина. К.: АСК, 2001. 352 с.

14. Кримінальне право Украї- 
ни. Загальна частина: підручник /  
Ю.В. Александров, В.І. Антипов, 
М.В. Володько та ін.; за ред. М.І. Мель-
ника, В.А. Клименка. 5-те вид., пере-
робл. та допов. Київ: Атіка, 2009. 408 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Луцкий тарас николаевич – адъ-

юнкт кафедры уголовного права и кри-
минологии факультета № 1 Львовского 
государственного университета вну-
тренних дел

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Lutskyi Taras Nikolaevich – Adjunct 

of the Department of Criminal Law 
and Criminology of Faculty No. 1 of Lviv 
State University of Internal Affairs

taras.lu@ukr.net 



LEGEA ŞI VIAŢA
ianuarie 201972

УДК 341.325

выПоЛнение норм междунАродного  
гумАнитАрного ПрАвА в вооруженных сиЛАх уКрАины

наталия мАдзигон,
аспирант кафедры международного права

Института международных отношений
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 

АннотАЦия
Статья посвящена анализу норм Инструкции о порядке выполнения норм международного гуманитарного права в Во-

оруженных Силах Украины, направленной на реализацию положений Закона Украины «Об обороне» и Военной доктрины 
Украины. Исследуется соотношение положений означенной Инструкции и Уголовного кодекса Украины в контексте реали-
зации Украиной норм международного гуманитарного права, предлагаются подходы к усовершенствованию действующего 
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the norms of the Instruction on the procedure for the fulfillment of the norms of international 

humanitarian law in the Armed Forces of Ukraine, aimed at implementing the provisions of the Law of Ukraine "On Defense" and the 
Military Doctrine of Ukraine. The correlation of the provisions of the designated Instruction and the Criminal Code of Ukraine in the 
context of Ukraine’s implementation of the norms of international humanitarian law is explored, as well as the approaches to improve 
the existing criminal legislation of Ukraine are proposed.
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событий в стране надлежащее исполне-
ние обязательств именно в этой сфере 
становится ключевым вопросом для 
оценки Украины с точки зрения эффек-
тивности защиты прав человека в целом. 
Немаловажную роль в процессе выпол-
нения таких международных обяза-
тельств выполняют Вооруженные силы 
Украины. В связи с этим особый интерес 
представляет исследование тенденций 
и особенностей нормативно-правового 
регулирования выполнения Вооружен-
ными Силами Украины норм междуна-
родного гуманитарного права.

Актуальность темы исследова-
ния. Следует отметить, что проблема 
выполнения норм международного 
гуманитарного права Вооруженными 
Силами Украины является малоизучен-
ной в науке международного права. 
Отдельные аспекты этой проблема-
тики нашли отражение в работах таких 
украинских ученых, как Р. Короткий, 
Е. Лукьянченко, Н. Гнатовский и др. 

Однако существующие работы не дают 
комплексного анализа проблем, связан-
ных с тенденциями и особенностями 
нормативно-правового регулирования 
выполнения вооруженными силами 
Украины норм международного гума-
нитарного права.

Целью и задачей статьи является 
выявление тенденций и особенностей 
нормативно-правового регулирования 
выполнения Вооруженными Силами 
Украины норм международного гума-
нитарного права на основе анализа 
Инструкции о порядке выполнения 
норм международного гуманитарного 
права в Вооруженных Силах Украины 
как основного документа, содержа-
щего основные направления выпол-
нения норм международного гумани-
тарного права Вооруженными Силами 
Украины, а также формирование 
научно-обоснованных рекомендаций 
по изменению национального законо-
дательства Украины.

Постановка проблемы. Основопо-
ложным принципом международного 
права является принцип добросовест-
ного исполнения международных обя-
зательств. В Уставе ООН закреплена 
необходимость создания условий, при 
которых будет соблюдаться справед-
ливость и уважение к обязательствам, 
вытекающим из договоров и других 
источников международного права. 
При оценке выполнения государством 
международных обязательств учитыва-
ется не только поведение государства 
на международной арене, но также 
положения национального законода-
тельства и практика его применения. 
Это обусловлено тем, что содержание 
принципа имеет не только между-
народно-правовую коннотацию, но 
и национальную. 

Выполнение норм международного 
гуманитарного права является частью 
выполнения международных обяза-
тельств в целом, а с учетом последних 
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изложение основного матери-
ала. Основополагающим документом, 
определяющим направления выполне-
ния Вооруженными Силами Украины 
(далее – ВСУ) взятых на себя междуна-
родных обязательств в сфере междуна-
родного гуманитарного права, является 
Военная доктрина Украины [7]. Этот 
документ фиксирует концептуальные 
основы функционирования военной 
сферы государства, определяя прин-
ципы поведения вооруженных сил как 
в военное, так и в мирное время. Реали-
зация Военной доктрины требует, пре-
жде всего, совершенствования законо-
дательства Украины в сфере обороны, 
должного регулирования деятельности 
в военной сфере и адаптации базовых 
законодательных, концептуальных 
и программных документов по вопро-
сам обороны к современным реалиям 
(п. 47 Военной доктрины Украины) [7].

Для реализации положений Воен-
ной доктрины Украины был издан при-
каз Министерства обороны Украины от 
23 марта 2017 № 164 «Об утверждении 
Инструкции о порядке выполнения 
норм международного гуманитарного 
права в Вооруженных Силах Украины» 
(зарегистрирован в Министерстве 
юстиции Украины 9 июня 2017 под 
№ 704/30572) (далее – Инструкция) 
[6]. Вызывает сомнение достаточность 
этого документа как базового регуля-
тора, как для надлежащего выполне-
ния положений Военной доктрины, так 
и для реализации норм международ-
ного гуманитарного права ВСУ. Тем не 
менее, стоит отметить ряд позитивных 
моментов Инструкции.

Во-первых, это закрепление на зако-
нодательном уровне понятия «между-
народное гуманитарное право». Так, 
согласно п. 1 раздела 1 «Основные поло-
жения международного гуманитарного 
права, применяемые в вооруженных 
конфликтах» международное гуманитар-
ное право (право вооруженных конфлик-
тов) – это система международно при-
знанных правовых норм и принципов, 
применяемых в период вооруженных 
конфликтов, устанавливающих права 
и обязанности субъектов международ-
ного права относительно запрета или 
ограничения использования определен-
ных средств и методов ведения воору-
женной борьбы, обеспечения защиты 
жертв конфликта и определяющих ответ-
ственность за нарушение этих норм [6].

Во-вторых, это предложенный 
документом подход к определению 
объема обязательств международного 
гуманитарного права и отнесение на 
законодательном уровне к источникам 
международных обязательств в сфере 
международного гуманитарного права 
международно-правовых обычаев. 

Вместе с тем существует риск, что 
такой подход приведет к возникнове-
нию проблемы определения объема 
и содержания таких обычаев, хотя это 
относится к общей проблеме импле-
ментации норм международного права 
в национальное законодательство. 
Следует отметить, что на постсовет-
ском пространстве сформировалось 
довольно специфическое, «механисти-
ческое» отношение к проблеме наци-
онально-правовой имплементации 
норм международного права, в том 
числе международного гуманитарного 
права. По мнению ряда ученых, при 
выполнении международно-правовых 
обязательств путем имплементации, 
национальный законодатель обра-
щает внимание в основном на нормы 
международных договоров, к которым 
применяется общая схема: 1) решение 
вопроса о том, к каким международ-
ным договорам в сфере международ-
ного гуманитарного права имеет смысл 
присоединяться; 2) акт присоединения 
к соответствующей конвенции и при-
нятия необходимого имплементаци-
онного законодательства, приведение 
национального законодательства (воен-
ного, уголовного и т.д.) в соответствие 
с конвенциями, преимущественно 
делается благодаря деятельности наци-
ональных комиссий по имплемента-
ции международного гуманитарного 
права, которые формируются под эги-
дой министерства юстиции или иного 
ведомства, ответственного за правовую 
политику государства; 3) последую-
щий мониторинг выполнения договор-
ных обязательств (очевидно, довольно 
формальный). В связи с этим ученые 
указывают на то, что остается непо-
нятным, как в эту схему вписать обя-
зательства государств, вытекающие 
из общего обычного международного 
права. Действительно, с ними стоит 
согласиться, ведь в законодательстве 
Украины и других постсоветских госу-
дарств такой механизм отсутствует, 
и ситуация осложняется еще и отсут-
ствием в Конституции Украины ответа 

на вопрос об отношении национальной 
правовой системы к обычному между-
народному праву. Частичный ответ, 
по их мнению, можно найти в статье 
18 Конституции Украины, согласно 
которой внешнеполитическая деятель-
ность Украины направлена на обе-
спечение ее национальных интересов 
и безопасности путем поддержания 
мирного и взаимовыгодного сотруд-
ничества с членами международного 
сообщества на основе общепризнан-
ных принципов и норм международ-
ного права. Однако конституционно 
провозглашенное намерение основы-
вать «внешнеполитическую деятель-
ность» на общепризнанных принци-
пах и нормах международного права 
не дает ответа на вопрос о соотноше-
нии национальной правовой системы 
и обычных норм международного 
права, хотя бы и «общепризнанных» 
[4, с. 13].

Нельзя не согласиться также с тем, 
что каким бы ни было содержание 
национальных конституций, госу-
дарство должно выполнять между-
народные обязательства, в том числе 
вытекающие из общего международ-
ного права. В отличие от охаракте-
ризованного выше процесса присо-
единения к международному договору 
и его имплементации на национальном 
уровне, в случае с общим обычным 
международным правом тяжело, а 
иногда даже невозможно проследить 
волевое решение государства быть 
связанным такими нормами. Это тем 
более имеет значение для государств, 
которые ранее не были субъектами 
международного права, или чья меж-
дународная правосубъектность была 
довольно условной (Украина как про-
должатель Украинской ССР – члена 
Организации Объединенных Наций). 
Современная доктрина, в частности 
«Лондонские принципы» Ассоциации 
международного права, подтверждает 
мысль Г. Лаутерпахта, что новое госу-
дарство не имеет возможности выби-
рать из существующих норм междуна-
родного права те, которых она желает 
придерживаться, а которых – нет. Госу-
дарство связано общепризнанными 
нормами международного права, даже 
если его согласие на них не может быть 
доказано в каждом конкретном случае. 
Достаточно, чтобы эта норма была 
общепризнанной, и трудно было бы 
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представить, что цивилизованное госу-
дарство откажется от ее соблюдения 
[4, с. 13–14; 1, с. 56–57].

На сегодняшний день норма, закре-
пленная в п. 2 раздела 1 Инструкции, 
в полной мере отражает указанную 
доктрину и необходимость исполнения 
международных обязательств, незави-
симо от формы их закрепления: «Объем 
обязательств стороны международного 
вооруженного конфликта (войны) опре-
деляется как нормами обычного права, 
так и договорными нормами между-
народного гуманитарного права <…>, 
ратифицированными каждой сторо-
ной». Тем не менее, на практике эта 
норма носит преимущественно декла-
ративный характер, что подтверждается 
положениями национального уголов-
ного законодательства. Так, уголовным 
законодательством Украины предус-
мотрена ответственность физических 
лиц за те нарушения законов и обычаев 
войны, предусмотренных международ-
ными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины. Исключением 
является статья 438 Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины), предус-
матривающая наказание за нарушения 
законов и обычаев войны, запрещен-
ных международным правом в целом, 
а также за «другие нарушения законов 
и обычаев войны, которые предусмо-
трены международными договорами, 
согласие на обязательность которых 
предоставленная Верховной Радой 
Украины». Таким образом, диспозиция 
статьи прописана таким образом, что на 
практике работают только положения, 
касающееся международных договоров.

Вместе с тем вызывают сомне-
ние положения Инструкции по дей-
ствию во времени норм международ-
ного гуманитарного права. Согласно 
п. 2 этого же раздела Инструкции, ее 
нормы вступают в силу с началом воо-
руженного конфликта или операции 
по поддержанию мира и безопасности 
[6]. Применение норм международного 
гуманитарного права во время между-
народных вооруженных конфликтов 
прекращается с общим окончанием 
военных действий, а на оккупирован-
ной территории – с окончанием окку-
пации, за исключением применения 
в отношении лиц, чье освобождение, 
репатриация или обустройство будут 
осуществлены после этих сроков [6].

Но, например, в соответствии со 
ст. 77 Протокола І Стороны, находя-
щиеся в конфликте, принимают все 
возможные меры для того, чтобы дети, 
не достигшие пятнадцатилетнего воз-
раста, не принимали прямого участия 
в военных действиях, и, в частно-
сти, стороны воздерживаются от их 
вербовки в свои вооруженные силы; 
при вербовке из числа лиц, достиг-
ших пятнадцатилетнего возраста, но 
которым еще не исполнилось восем-
надцати лет, Стороны, находящиеся 
в конфликте, стремятся отдавать пред-
почтение лицам старшего возраста [2]. 
Аналогичное положение закреплено 
и в ст. 4 Протокола ІІ [3]. При этом дей-
ствие этих положений не ограничено 
во времени.

В-третьих, во многих случаях 
только эта Инструкция дает определе-
ние ряду категорий международного 
гуманитарного права, используемых 
в законодательстве Украины, в част-
ности, в Уголовном кодексе Украины, 
в том числе необходимых для правиль-
ной квалификации противоправных 
деяний. Инструкция дает толкование 
таким понятиям, как «вероломство», 
«военные объекты», «депортация или 
насильственное перемещение населе-
ния», «духовный персонал», «жертвы 
вооруженных конфликтов», «необо-
роняемая местность», «комбатанты», 
«некомбатанты», «немеждународный 
(внутренний) вооруженный конфликт 
(вооруженный конфликт немеждуна-
родного характера)», «переговорщики», 
«партизаны», «уважение и защита», 
«репрессалии», «гражданское лицо», 
«гражданское население» и другие.

В-четвертых, актуальным явля-
ется закрепление в разделе 4 Инструк-
ции особенностей применения норм 
международного гуманитарного права 
в немеждународных (внутренних) воо-
руженных конфликтах (вооруженных 
конфликтах немеждународного харак-
тера) и норм права по правам человека, 
применяемых в ситуациях нарушения 
внутреннего порядка и возникновения 
обстановки внутренней напряженно-
сти, таких как беспорядки, отдельные 
и спорадические акты насилия. Акту-
альность их законодательного закре-
пления согласуется с общемировой 
тенденцией распространять нормы 
международного гуманитарного права 
на все типы вооруженных конфликтов. 

Вместе с тем многие положения 
этой Инструкции не согласуются с дей-
ствующим законодательством или не 
имеют законодательных механизмов 
их реализации. Больше всего вопро-
сов, с нашей точки зрения, вызывает 
раздел 8 Инструкции, содержащий 
предписания об ответственности за 
нарушение норм международного 
гуманитарного права. Так, согласно 
п. 4 раздела 8 «Ответственность за 
нарушение норм международного 
гуманитарного права» к уголовной 
ответственности привлекаются лица, 
совершившие серьезные нарушения 
норм международного гуманитарного 
права [6]. Инструкция выделяет серьез-
ные нарушения, направленные против 
людей; серьезные нарушения, направ-
ленные против имущества; серьез-
ные нарушения, совершенные путем 
вероломного использования междуна-
родно-признанных опознавательных 
эмблем (знаков) и сигналов. 

Согласно п. 5 к серьезным нару-
шениям норм международного гума-
нитарного права, направленных про-
тив людей, относятся: умышленное 
убийство, пытки и жестокое обраще-
ние; умышленное причинение тяж-
ких страданий или серьезного увечья 
или нанесение вреда здоровью чело-
века; нападение на лиц, находящихся 
под защитой международного гума-
нитарного права; совершение напа-
дения неизбирательного характера, 
когда известно, что это станет причи-
ной человеческих потерь среди граж-
данского населения и нанесет ущерб 
гражданским объектам; нападение на 
опасные установки и сооружения, если 
известно, что это повлечет чрезмерные 
потери среди гражданского населения 
или значительные убытки гражданским 
объектам; нападение на необороняе-
мую местность и демилитаризован-
ную зону; неправомерное нападение 
на культурные ценности, которые четко 
распознаются; проведение на людях 
медицинских, биологических или науч-
ных экспериментов; бесчеловечное 
обращение, сопровождающееся униже-
нием человеческого достоинства, в том 
числе применение практики апартеида, 
геноцида и других действий, основан-
ных на расовой дискриминации; взя-
тие заложников; осуществление актов 
террора; незаконное лишение свободы 
(арест), приказ не оставлять никого 
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в живых; депортация или незаконное 
перемещение населения оккупирован-
ной территории (как в пределах этой 
территории, так и вне ее); перемещение 
государством-оккупантом части соб-
ственного гражданского населения на 
оккупированную территорию; лишение 
права на беспристрастное и надлежа-
щее судопроизводство; неоправданная 
задержка репатриации военнопленных 
или гражданских лиц; принуждение 
к службе в вооруженных силах против-
ника; ограничение доступа населения 
к пище, воде и т.д. [6].

Согласно п. 6 указанного раздела, 
как серьезные нарушения, направлен-
ные против имущества, квалифици-
руются неоправданные военной необ-
ходимостью следующие действия: 
крупномасштабное разрушение иму-
щества; присвоение имущества в круп-
ных размерах; уничтожение или раз-
грабление собственности противника; 
отдача на разграбление населенного 
пункта или местности; захват судов, 
предназначенных для берегового рыбо-
ловства или потребностей местного 
мореплавания, госпитальных судов 
и судов, осуществляющих научные 
и религиозные функции [6].

Пунктом 7 указанного выше раздела 
как серьезное нарушение рассматрива-
ется вероломное использование опоз-
навательных эмблем (знаков, сигналов), 
которыми обозначаются лица и объ-
екты, пользующиеся защитой междуна-
родного гуманитарного права [6].

Однако положения Инструкции 
в части, предусматривающей привле-
чение к уголовной ответственности, 
следует рассматривать исключительно 
во взаимодействии с положениями УК 
Украины. Это обусловлено тем, что 
согласно ст. 3 Общей части УК Укра-
ины преступность деяния, а также 
его наказуемость и иные уголовно-
правовые последствия определяются 
только настоящим Кодексом [5]. При 
этом в УК Украины только одна статья 
предусматривает ответственность за 
все указанные действия, но они будут 
квалифицироваться не как серьез-
ные нарушения норм международ-
ного гуманитарного права в значении 
Инструкции, а как нарушение законов 
и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Раздел 8 Инструкции содержит 
также другие существенные несогласо-
ванности с УК Украины. Так, согласно 

п. 2 военнослужащие и работники ВСУ 
за нарушение норм международного 
гуманитарного права могут быть при-
влечены как к дисциплинарной, так 
и к уголовной ответственности. Ответ-
ственность военнослужащих (граждан) 
Украины за преступления, связанные 
с нарушением норм международного 
гуманитарного права, как указывает 
Инструкция, предусмотрена в раз-
деле ХІХ УК Украины «Преступле-
ния против установленного порядка 
несения военной службы (военные 
преступления)». При этом п. 4 квали-
фицирует серьезные нарушения норм 
международного гуманитарного права 
как военные преступления [6]. Это сви-
детельствует о внутренней несогласо-
ванности самой Инструкции.

Во-первых, отнесение серьезных 
нарушений международного гумани-
тарного права в понимании Инструк-
ции к военным преступлениям невоз-
можно, ведь решать этот вопрос, по 
нашему мнению, имеет исключительно 
такой нормативный акт, как закон, име-
ющий высшую юридическую силу по 
сравнению с Инструкцией. Во-вторых, 
если проанализировать перечень 
составов преступлений, которые УК 
Украины относит к военным престу-
плениям, то среди них мы не найдем 
такого состава, который бы позволил 
квалифицировать противоправные дей-
ствия как «нарушение норм междуна-
родного гуманитарного права».

Зато такая квалификация содер-
жится в той же статье 438 раздела ХХ 
«Преступления против мира, безопас-
ности человечества и международного 
правопорядка» УК Украины, однако 
такие противоправные действия по ее 
предписаниям должны квалифициро-
ваться как нарушение законов и обы-
чаев войны. Кроме того, это положение 
может быть истолковано как освобож-
дение от ответственности за их совер-
шение других лиц, которые не являются 
специальными субъектами в соответ-
ствии с предписаниями уголовного 
законодательства. Согласно ст. 401 УК 
Украины по соответствующим статьям 
раздела ХIX УК Украины «Преступле-
ния против установленного порядка 
несения военной службы (военные 
преступления)» ответственность несут 
военнослужащие: ВСУ, Службы без-
опасности Украины, Государственной 
пограничной службы Украины, Наци-

ональной гвардии Украины и других 
военных формирований, образованных 
в соответствии с законами Украины, 
Государственной специальной службы 
транспорта, Государственной службы 
специальной связи и защиты инфор-
мации Украины, а также другие лица, 
определенные законом [5].

выводы. Приведенные нами несо-
гласованности положений норм УК 
Украины и Инструкции свидетель-
ствуют не столько о несовершенстве 
последней как акта, целью которого 
было определить порядок использо-
вания предписаний международного 
гуманитарного права в военной сфере, 
сколько указывают на необходимость 
внесения изменений непосредственно 
в сам УК Украины. В частности, 
речь идет об использовании подхода 
Инструкции к классификации дея-
ний с учётом объекта посягательства. 
Это, с нашей точки зрения, позволит 
решить проблему конкуренции уго-
ловно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность по статьям 
разделов ХIX «Преступления против 
установленного порядка несения воен-
ной службы (военные преступления)» 
и ХХ «Преступления против мира, без-
опасности человечества и международ-
ного правопорядка» УК Украины.

Внесение соответствующих изме-
нений в УК Украины будет иметь 
положительный правоприменитель-
ный эффект, поскольку существенно 
облегчит квалификацию противоправ-
ных действий. Кроме того, это будет 
способствовать выполнению Украиной 
взятых на себя обязательств по соблю-
дению норм международного гумани-
тарного права.
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выявлены некоторые пробелы и проблемные вопросы в действующем националь-
ном уголовном процессуальном законодательстве. Внесены конкретные предложе-
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Постановка проблемы. Состояние 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов личности в любом государстве 
является одной из составляющих ее 
правильной политики. В Конституции 
Украины задекларирована обязанность 
государства обеспечивать правовую 
защиту своих граждан, и этот посту-
лат выведен первейшей обязанностью 
из всех закрепленных в ней. Длитель-
ное время недостатки в обеспечении 
защиты прав своих граждан были пред-
метом острой критики со стороны меж-
дународной общественности в целях 
недопущения в дальнейшем репрес-
сивности в деятельности следственных 
органов и судов. Подписав ряд осново-
полагающих договоров с международ-
ными институциями, Украина взяла на 
себя обязанность по совершенствова-
нию данного правового направления, 
и, как следствие, успешно реализует 
их в законодательной и правопримени-
тельной деятельности. В то же время, 
даже после принятия действующего 
Уголовного процессуального кодекса 
(далее – УПК) Украины с его новел-
лами в 2012 году и внесением после 
этого более 570 изменений, поправок 
и дополнений к нему, все же суще-
ствуют проблемные вопросы, которые 
не позволяют в полном объеме обеспе-
чивать защиту прав всех участников 
уголовного производства и в целом 
уголовного процесса. Вышеуказанное 
говорит о необходимости дальнейших 
исследований и усовершенствования 
уголовного процессуального законода-
тельства Украины.

Актуальность темы исследова-
ния. Существующая система защиты 
лиц, которые попали в сферу уголов-
ных процессуальных отношений, явля-
ется на сегодняшний день еще несо-
вершенной, несмотря на принятые 
новеллы в УПК Украины 2012 года. 
В действующем УПК Украины рас-
ширены некоторые права участников 
уголовного процесса по защите их 
прав, свобод и законных интересов, 
однако еще не в достаточном объеме, 
что вызывает нарекания от участников 
уголовного производства и тех лиц, 
которые при этом осуществляют их 
защиту как со стороны обвинения, так 
и со стороны защиты. Вышеизложен-
ное свидетельствует о необходимости 
исследования этого направления уго-
ловного процесса Украины.

состояние исследования. К затро- 
нутым в статье вопросам ученые обра-
щались еще во время действия УПК 
Украины 1960 года, однако в связи с при-
нятием УПК Украины 2012 года и его 
новелл исследователи этого направле-
ния продолжали свои изыскания. Эти 
вопросы отражены в работах: С.Е. Аблам-
ского, А.М. Бандурки, Ю.В. Баулина, 
В.П. Божьева, В.И. Борисова, Т.В. Вар-
фоломеевой, Б.Л. Ващук, В.И. Галагана, 
И.М. Гальперина, Л.В. Головко, В.И. Гонча-
ренко, Ю.М. Грошевого, Н.И. Гошовского, 
Е.В. Диденко, М.В. Духовского, В.В. Еро-
хина, Я.П. Зейкана, Д.Ю. Кавуна, О.А. Кал-
ганова, О.В. Каплиной, Г.К. Кожевникова, 
А.Ф. Кони, В.В. Лысенко, Л.Д. Коко-
рева, Н.И. Клименко, О.П. Кучинской, 
А.А. Кочуры, В.Г. Лукашевича, 
Е.Д. Лукьянчикова, В.Т. Маляренко, 
А.В. Мельниченко, М.М. Михеенко, 
Т.В. Омельченко, В.Т. Нора, Н.А. Пого-
рецкого, Т.И. Присяжнюк, В.М. Савиц-
кого,  Н.В. Сенаторова, М.С. Строго-
вича, В.М. Тертишника, Л.Д. Удаловой, 
И.Я. Фойницкого,Т.Г. Фоминой, П.В. Цимбала, 
В.П. Шибики, О.Г. Шило, Н.Е. Шумило, 
А.А. Юхно, Ю.П. Яновича и др. После 
2012 года на уровне кандидатской дис-
сертации эти вопросы исследовались 
С.Е. Абламским «Защита прав и закон-
ных интересов потерпевшего в уголов-
ном производстве» (2014 г.), Кавуном 
Д.Ю. «Уголовно-процессуальный меха-
низм обеспечения прав потерпевшего 
(физического лица) при досудебном рас-
следовании» (2016 г.), Мельниченко А.В. 
«Обеспечение прав личности на досудеб-
ном расследовании» (2018 г.), на уровне 
монографии эти вопросы изучались Еро-
хиным В.В. (2018 г.), а также фрагмен-
тарно другими учеными. В то же время 
за период действия нынешнего УПК 
Украины в него, по состоянию на конец 
2018 года, было внесено более 570 изме-
нений, дополнений и поправок, которые 
еще не нашли своего отражения в науч-
ных работах этой тематики, и, как след-
ствие, требуют отдельного исследования.

Цели и задачи статьи. Необхо-
димость дальнейшего исследования 
правового статуса участников уголов-
ного процесса, которые предоставляют 
правовую помощь в уголовном произ-
водстве, вызвано несовершенством, а 
в отдельных случаях, и не синхрони-
зацией между собой по этим вопро-
сам действующего уголовного процес-
суального законодательства Украины 

и отдельных законов, а также прак-
тикой его применения. В целях нара-
ботки предложений и рекомендаций по 
внесению соответствующих дополне-
ний и изменений в действующий УПК 
Украины перед авторами этой статьи 
и поставлена такая задача.

изложение основного материала. 
В научной литературе учеными неодно-
кратно отмечалось и отмечается, что 
уголовное судопроизводство является 
сложной и многосторонней деятель-
ностью многих органов и лиц, круг 
которых определен законом. Каждый 
из участников выполняет различные 
уголовные процессуальные функции, 
в связи с чем они наделены законом 
разными по характеру и объему пра-
вами, а также разными обязанностями. 
Однако общим для каждого участника 
уголовного производства является то, 
что все они, тем или иным образом, при-
нимают участие в уголовном производ-
стве, вступают между собой в уголов-
ные процессуальные правоотношения 
в соответствии с действующим УПК 
Украины. Одним из таких участников 
уголовного производства являются 
именно лица, которые предоставляют 
правовую помощь. Так, Основные прин-
ципы, касающиеся роли юристов в уго-
ловном процессе, принятые Конгрессом 
ООН 27 августа и 7 сентября 1990 года, 
предусматривают, что каждый человек 
имеет право обратиться к любому юри-
сту за правовой помощью по защите, а 
также отстаиванию своих прав на всех 
стадиях уголовного судопроизводства 
[1]. Кроме того, Международный пакт 
«О гражданских и политических пра-
вах» в статье 14 провозглашает право 
каждого человека в случае его обви-
нения в совершении противоправного 
действия защищать себя лично или 
использовать правовую помощь защит-
ника [2]. Дополнительно, в Междуна-
родном пакте «О гражданских и поли-
тических правах» указано, что каждый 
обвиняемый в совершении уголовного 
правонарушения имеет как минимум 
такие права, в частности, защищать 
себя лично или непосредственно через 
юридическую помощь защитника, 
выбранного по своему усмотрению. 
Как отметил Ю.П. Янович, защитник-
юрист – это активный участник уголов-
ного процесса, на которого возложена 
функция защиты, и в силу этого он обя-
зан использовать все указанные в законе 
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средства и способы с целью выяснения 
обстоятельств, которые оправдывают 
подзащитного или смягчают его ответ-
ственность [3]. В уголовной процессу-
альной литературе есть точки зрения, 
согласно которым участниками защиты 
являются такие субъекты уголовной 
процессуальной деятельности, которые 
благодаря своему правовому положению 
способствуют реализации задач уго-
ловного производства, осуществляют 
функцию защиты. На основании этого 
Ю.М. Грошевой предлагает выделять 
субъектов прямой и косвенной функ-
циональной защиты [4]. По его мне-
нию, к прямой функциональной защите 
следует отнести: 1) субъектов непо-
средственной защиты (обвиняемый); 
2) субъектов опосредованной защиты 
(защитник, законный представитель). 
В свою очередь к субъектам косвен-
ной функциональной защиты ученый 
относит: а) субъектов государственно-
властной защиты (органы и должност-
ные лица, которые ведут процесс); 
б) субъектов общественной защиты; 
в) субъектов имущественной защиты 
(гражданский ответчик и представи-
тель). В свою очередь М.Я. Никоненко 
отмечает, что будет ошибкой считать то, 
что защиту обвиняемого осуществляет 
только адвокат. По мнению автора, «все 
органы, от которых в той или иной сте-
пени зависит судьба обвиняемого (орган 
досудебного следствия, прокурор и суд), 
должны не только выполнять своё непо-
средственное дело, но и обеспечивать 
реальное осуществление обвиняемым 
своих прав и законных интересов». По 
нашему мнению, касательно участни-
ков государственно-властной защиты, 
к которым ученые относят органы, кото-
рые ведут процесс, то их никак нельзя 
относить ни к прямой, ни к косвенной 
функциональной защите. Прежде всего, 
это независимые участники, которые 
призваны обеспечить быстрое, полное 
и непредвзятое расследование уголов-
ного производства и судебное разбира-
тельство. Именно по этой причине и нет 
оснований признавать их такими, кото-
рые призваны осуществлять защиту. 
Следует акцентировать внимание на 
том, что согласно ст. 20 действующего 
УПК Украины подозреваемый, обвиняе-
мый имеет право пользоваться правовой 
помощью защитника. В УПК закреплен 
раздел III «Сторона защиты». В частно-
сти, в ст. 45 УПК закреплено, что защит-

ником в уголовном производстве явля-
ется именно адвокат, осуществляющий 
защиту подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного, оправданного, а также 
лицо, в отношении которого предпо-
лагается применение принудительных 
мер медицинского или воспитательного 
характера, или решался вопрос об их 
применении. 

В отличие от предыдущего УПК 
Украины 1960 года (ст. 44), в действу-
ющем УПК исключено понятие «дру-
гие специалисты в области права». 
Несмотря на существующую дискус-
сию, следует признать данное измене-
ние положительным, учитывая то, что 
до сих пор не было четкого разъясне-
ния, кто такие специалисты в области 
права, какими документами должна 
подтверждаться их квалификация, 
и чем необходимо руководствоваться 
следователю. Кроме того, положитель-
ным результатом введения этой нормы 
является и возможность граждан полу-
чить действительно квалифицирован-
ную помощь от адвокатов, которые 
надлежащим образом получили свиде-
тельство на право занятия адвокатской 
деятельностью, то есть подтвердили 
наличие у них практического опыта 
применения законодательства и нали-
чия определенного уровня знаний.

В то же время в ч. 2 ст. 45 УПК 
Украины указано, что защитником не 
может быть адвокат, который не внесен 
в Единый реестр адвокатов и адвокат-
ских объединений или исключен из 
него. По состоянию на сегодняшний 
день этот реестр существует на сайте 
Высшей квалификационной комиссии 
адвокатуры (ВККА). Но возникает 
вопрос, каким образом адвокат должен 
будет доказать следователю, проку-
рору, следственному судье, судье факт 
наличия его данных в Едином реестре 
адвокатов и адвокатских объединений. 
В соответствии со ст. 50 УПК Украины 
полномочия защитника для участия 
в уголовном производстве подтверж-
даются: во-первых, свидетельством о 
праве на занятие адвокатской деятель-
ностью в Украине, во-вторых, ордером 
установленного образца, поручением 
центра по предоставлению бесплат-
ной правовой помощи или договором 
с подозреваемым, обвиняемым или 
другим лицом в интересах подозре-
ваемого, обвиняемого. Установление 
каких-либо дополнительных требова-

ний или условий для подтверждения 
полномочий защитника или для его 
привлечения к участию в уголовном 
производстве не допускается. Безус-
ловно, положительным изменением 
является беспрепятственный доступ 
адвоката к своему подзащитному. Так, 
согласно ч. 5 ст. 46 УПК Украины, 
защитник имеет право присутствовать 
во время допроса и иных процессу-
альных действий, которые проводятся 
с участием подозреваемого, обвиняе-
мого, до первого допроса подозревае-
мого иметь с ним конфиденциальное 
свидание без разрешения следователя, 
прокурора, суда, а после первого 
допроса – свидания без ограничения 
количества и продолжительности. 

Также среди нововведений сле-
дует отметить, что в соответствии со 
ст. 51 УПК Украины договор с защит-
ником для защиты интересов подо-
зреваемого, обвиняемого имеет право 
заключить как он лично, так и другие 
лица в его интересах с последующим 
согласием подозреваемого, обвиняе-
мого. В соответствии со ст. 47 УПК 
Украины защитник приглашается подо-
зреваемым, обвиняемым, подсудимым 
или осужденным, их законными пред-
ставителями, а также другими лицами 
по просьбе или с согласия подозре-
ваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, однако в положениях 
ч. 3 ст. 46 УПК Украины законодатель 
четко ограничивает количество защит-
ников обвиняемого максимум до пяти. 
На практике встречаются нередкие слу-
чаи, когда право на выбор защитника 
в уголовном производстве ограничива-
ется, поскольку уполномоченные лица 
не допускают к защите юристов, кото-
рые не имеют определенных докумен-
тов для предоставления такой помощи, 
тем самым нарушают право лица на 
свободный выбор защитника. Несмотря 
на то, что Европейский суд по правам 
человека (далее – ЕСПЧ) подтвердил 
право «специалиста в области права», 
который не имеет адвокатского свиде-
тельства, все же выступать защитником 
в уголовном процессе, то действую-
щим УПК Украины это не закреплено. 
Например, 24 ноября 2011 года (до при-
нятия действующего УПК Украины), 
Европейский суд по правам человека 
обнародовал решение по делу «Заго-
родний против Украины», которым 
установлено, что недопуск в уголовном 
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процессе в качестве защитника подсу-
димого «специалиста в области права», 
не имеющего адвокатского свидетель-
ства, является нарушением права на 
справедливый суд, предусмотренного 
п.п. 1 и 3 ст. 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. При этом 
Суд отметил, что такая ситуация несо-
вместима с принципом правовой опре-
деленности, которая, в свою очередь, 
является составной принципа верховен-
ства прав. В то же время этот принцип 
данной Европейской институции не 
может быть реализованным, поскольку 
УПК Украины принят после вынесения 
данного акта, и по нему осуществлена 
соответствующая положительная экс-
пертиза Венецианской комиссией. 

На практику применения поло-
жений КПК Украины 1960 года Вер-
ховный Суд Украины отреагировал 
в своем Постановлении от 7 июля 
1995 года № 10 «О применении законо-
дательства, обеспечивающего обвиня-
емому, подозреваемому, подсудимому 
право на защиту», в котором разъяс-
нил, что полномочия защитника могут 
быть подтверждены: для адвокатов, 
которые занимаются адвокатской дея-
тельностью индивидуально или в объ-
единениях – соответствующим свиде-
тельством, а также ордером на наличие 
согласия или согласия на участие в деле 
близких родственников, опекунов, 
попечителей; заявлением подсуди-
мого на осуществление этими лицами 
его защиты, а также поручительством 
и соответствующими документами, 
которые являются основанием для уча-
стия их в деле. Поскольку законом не 
ограничено количество защитников по 
приглашению обвиняемого, подозре-
ваемого, подсудимого, его родствен-
ников, законных представителей или 
других лиц, для участия в деле могут 
быть допущены несколько защит-
ников. Исходя из конституционного 
положения о свободе каждого в выборе 
защитника своих прав, последний 
мог быть приглашен подозреваемым, 
обвиняемым и подсудимым, так же, 
как и его законными представителями, 
родственниками или иными лицами по 
поручению или по просьбе подозревае-
мого или обвиняемого (ч. 1 ст. 47 КПК). 
Однако после этого Постановления 
ПВСУ и принятия в 2012 году дей-
ствующего УПК Украины, Верховным 
судом Украины не обобщалась судеб-

ная практика по поднятым вопросам, 
хотя такая необходимость стоит на 
повестке дня. Подозреваемый и обви-
няемый могут в любой момент произ-
водства по делу отказаться от защит-
ника. Такой отказ должен быть только 
добровольным (ч. 1 ст. 46 УПК). Вместе 
с тем, предоставляя возможность подо-
зреваемому и обвиняемому отказаться 
от участия защитника, ст. 52 УПК 
устанавливает ряд случаев, когда 
отказ этих лиц от защитника не может 
быть принят, а именно: 1) в отноше-
нии лиц, которые подозреваются или 
обвиняются в совершении уголовного 
преступления в возрасте до 18 лет – 
с момента установления факта несо-
вершеннолетия или возникновения 
каких-либо сомнений в том, что лицо 
является совершеннолетним; 2) при-
менительно к лицам, в отношении 
которых предполагается применение 
принудительных мер воспитательного 
характера – с момента установления 
факта несовершеннолетия или возник-
новения каких-либо сомнений в том, 
что лицо является совершеннолетним; 
3) в отношении лиц, которые в силу 
психических или физических недо-
статков (немые, глухие, слепые и т.п.) 
не способны в полной мере реализо-
вать свои права – с момента установле-
ния этих недостатков; 4) в отношении 
лиц, которые не владеют языком, на 
котором ведется уголовное производ-
ство – с момента установления этого 
факта; 5) применительно к лицам, 
в отношении которых предполага-
ется применение принудительных мер 
медицинского характера или решается 
вопрос об их применении – с момента 
установления факта наличия у лица 
психического заболевания или других 
сведений, которые вызывают сомнение 
в его вменяемости; 6) по реабилитации 
умершего – с момента возникновения 
права на реабилитацию умершего. 
При этом в обязанность следователя, 
прокурора при наличии указанных 
обстоятельств вменено обязательное 
назначение адвоката, независимо от 
волеизъявления подозреваемого или 
обвиняемого. В свою очередь, как 
отметила Т.В. Варфоломеева, на стадии 
досудебного расследования квалифи-
цированной помощи защитника тре-
бует и свидетель. Обычно свидетель 
допрашивается следователем один на 
один. И только при одновременном 

допросе двух и больше ранее допро-
шенных лиц (прежде в Украине это 
именовалось очной ставкой) гласность 
допроса расширяется. Некоторые сле-
дователи допрашивают свидетелей 
в присутствии оперативных сотрудни-
ков, других следователей, что вряд ли 
целесообразно и создает препятствия 
в работе. Иногда присутствующие 
прерывают допрос с целью донести 
какую-либо информацию в пользу 
обвинения. Во время допросов свиде-
телей без посторонних лиц известны 
случаи психологического воздействия, 
резкий тон, спешка и др. В присут-
ствии адвоката следователь, прокурор 
вряд ли будут такое допускать [5]. 

Поддерживая эту научную позицию 
в дискуссии, Т.М. Пацалова связывает 
такие обстоятельства с тем, что в суде 
нередко возможно услышать от свидете-
лей мотивы изменения ими показаний: 
следователь сам написал часть показа-
ний, пользуясь материалами дела; сви-
детель подписал протокол, не читая его 
из-за невозможности разобрать почерк 
следователя; свидетель сам подписал 
протокол допроса, не вникая в суть 
написанного, доверяя следователю и др. 
Впервые появившись в уголовном про-
цессе, свидетель возможно еще не до 
конца понимает значение своих показа-
ний и поэтому может подписать все, что 
угодно. Такой свидетель не знает, что его 
показания оцениваются как наиболее 
правдивые, близкие к моменту совер-
шения преступления, а потому досто-
верные [6]. По мнению Т.М. Пацаловой, 
необходимость участия адвоката во 
время допроса свидетеля обусловлена 
не только усилением уголовной ответ-
ственности, но и тем, что есть много 
других ситуаций, когда помощь защит-
ника свидетелю просто необходима. 
Прежде всего, это связано с тем, что на 
сегодняшний день (не по вине следова-
теля, прокурора) сложилась негативная 
практика допроса в качестве свидетеля 
будущих подозреваемых и обвиняемых, 
поскольку на первоначальном этапе, без 
получения доказательств в полном объ-
еме и предъявления подозрения, допра-
шивать такое лицо в качестве подозре-
ваемого не позволяется. Поэтому на 
практике подозреваемый (обвиняемый) 
сначала неоднократно допрашивается 
в качестве свидетеля, а когда собраны 
все доказательства, и все необходимые 
данные от него получены, тогда его 
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допрашивают как подозреваемого. Как 
свидетель, гражданин обязан под стра-
хом уголовной ответственности расска-
зать всю известную информацию. Затем 
допрашиваемый имеет право давать 
показания как подозреваемый [7]. 

В свою очередь, поддержи-
вая дискуссию в этом направлении, 
А.М. Чабаненко отметил, что помощь 
адвоката нужна и свидетелю, который 
был обвиняемым или подозреваемым, 
и дело в отношении которого прекра-
щено, и обвиняемому по другому делу, 
но выступающему свидетелем в случае 
разъединения дел. 

При допросе несовершеннолет-
него свидетеля в возрасте до 14 лет, а 
по усмотрению следователя и от 14 до 
16 лет, должен принимать участие педа-
гог [8]. В связи с наличием указанной 
проблемы М.И. Пешковский указывает, 
что роль адвоката во время допроса не 
должна сводиться только к его присут-
ствию, поскольку такой адвокат дол-
жен быть незаинтересованным лицом 
в исходе дела, независимым, поэтому 
ему нужно позволить задавать вопросы, 
но с разрешения следователя. Конечно, 
адвокат свидетеля вправе обжаловать 
неправомерные действия прокурору [9]. 
В свою очередь М.М. Смирнов считает, 
что участие адвоката на досудебном 
следствии должно повысить уровень 
надежности в нахождении материаль-
ной истины относительно конкретного 
уголовного дела [10].

выводы. Из анализа положений 
УПК Украины относительно обеспе-
чения защиты прав участников уголов-
ного производства усматривается, что 
действительно защитник является его 
самостоятельным участником. Однако 
следует поддержать Т.В. Варфоломееву 
в том, что его самостоятельность имеет 
свои границы или пределы, которые 
вытекают из специфики его процес-
суальных отношений с подзащитным. 
В своей деятельности позиция защит-
ника не всегда зависит от требований 
и желаний последнего, он не всегда 
должен разделять ту позицию, кото-
рую занимает подозреваемый, обви-
няемый, подсудимый, оправданный. 
Он свободен в выборе средств защиты 
[8, c. 65]. Главное, чтобы эти средства 
были законными и вполне соответство-
вали характеру той функции, которую 
защитник должен выполнять. Поэтому, 
осуществляя защиту, он должен руко-

водствоваться законом, исходя из четко 
установленных обстоятельств, и защи-
щать только законные интересы подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
оправданного, удовлетворять только те 
их требования, которые не противоре-
чат закону. Участие защитника в уго-
ловном производстве является важной 
гарантией прав и законных интересов 
лиц, которых он уполномочен защи-
щать и которым предоставляет юри-
дическую помощь, а также является 
необходимым условием реализации 
конституционного принципа состяза-
тельности сторон и верховенства права.

 Новеллы действующего УПК Укра-
ины ослабили напряженность в дискус-
сии по вопросу, кто же должен обеспе-
чивать правовую помощь в уголовном 
процессе, и законодательно закрепили 
положение, что ее предоставляет 
именно защитник, он же адвокат. Пред-
ставителем в уголовном производстве 
также закреплен защитник-адвокат, 
каждый по отдельному значению из 
них имеет различный правовой ста-
тус, что приводит к терминологиче-
ской двузначности толкования этих 
понятий. Мы считаем, что необходимо 
внести дополнения в УПК Украины 
и закрепить, что защитник и адвокат 
являются самостоятельными участ-
никами уголовного процесса с само-
стоятельными задачами, функциями 
и полномочиями, которые вытекают из 
их процессуального статуса. Защитник 
самостоятельно формирует позицию 
по реализации и обеспечению право-
вой помощи в уголовном производстве, 
избирает средства, формы и методы 
ее реализации, отстаивает права, сво-
боды и законные личные интересы 
участника (клиента) уголовного про-
изводства. Указанная самостоятель-
ность имеет относительный характер, 
так как закон запрещает защитнику 
и представителю пользоваться процес-
суальными правами, реализация кото-
рых осуществляется непосредственно 
лицом, которое он защищает или пред-
ставляет (ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 58 УПК 
Украины). В УПК Украины зако-
нодателем в понятие «привлечение 
защитника» включено два противопо-
ложных по содержанию и существу 
понятия, которые определяют обеспе-
чение прав подозреваемого, обвиняе-
мого на защиту защитником-адвока-
том и в свою очередь процессуальные 

обязанности следователя, прокурора, 
следственного судьи или суда по этим 
вопросам. В ч. 2 ст. 53 УПК Укра-
ины законодатель использует понятия 
«приглашение защитника», случаи 
и порядок которого не регламенти-
рованы вообще. В связи с указанным 
нами предлагается внести изменения 
и дополнения в ч. 1 ст. 48 УПК Укра-
ины относительно введения понятия 
«приглашение защитника», которое 
должно осуществляться подозревае-
мым, обвиняемым, их законными пред-
ставителями, а также другими лицами 
по приглашению или просьбе либо по 
согласию подозреваемого, обвиняе-
мого для участия в уголовном произ-
водстве, а в ч. 2 ст. 48 УПК Украины 
необходимо ввести понятие «привле-
чение защитника», поскольку при этом 
следователь, прокурор выносят поста-
новление, а следственный судья и суд 
выносят определение. Нами предлага-
ется также законодательно закрепить 
в УПК Украины положение о том, 
что количество защитников-адвока-
тов в судебном заседании не должно 
быть ограничено до пяти. Вместе с тем 
поднятые в статье вопросы подлежат 
дополнительному изучению или науч-
ному исследованию.
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SUMMARY
The article analyzes the current EU regulatory policy on water management, which 

is based on the provisions of the Convention on the Protection and Use of Transboundary 
Watercourses and International Lakes (Water Convention), the Water Framework 
Directive (WFD, 2000/60/EC) and its daughter directives: Groundwater (GWD, 
2006/118/EC) and Environmental Quality Standards Directives (EQSD, 2008/105/EC), 
Flood Directives (FD, 2007/60/EC), and other directives related to legislation, designed 
to protect the waters from pollution and impairing its correct, what is included in the EU 
regulatory framework.

Key words: EU Regulatory Policy, Water Management, EU Water Legislation 
Regulatory Policy, Public Administration. 
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Института законодательства Верховной Рады Украины

АннотАЦия
В статье проанализирована современная регуляторная политика ЕС по управ-

лению водными ресурсами, которая основывается на положениях Конвенции 
по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер  
(Водная конвенция), Водной рамочной директивы (WFD, 2000/60/EC) и ее дочер-
них директивах: Директивы о подземных водах (GWD, 2006/118/EC) и Директи-
вы о стандартах качества окружающей среды (EQSD, 2008/105/EC), Директивы о 
наводнениях (FD, 2007/60/EC), а также других директивах, связанных с законо-
дательством, предназначенным для защиты вод от загрязнения и ухудшения, что 
включено в регуляторную базу ЕС.

Ключевые слова: регуляторная политика ЕС, управление водными ресурса-
ми, регуляторная политика водного законодательства ЕС, публичное управление.

Problem setting. The EU policy on 
the control of objects requires the implemen-
tation of legislation to coordinate strategic 
management objectives. Thus, the verifica-
tion of EU water legislation is a comprehen-
sive assessment of the policy that determines 
the suitability of the existing regulatory 
framework for the policy sector in relation 
to the objectives set under the Directives on 
the improvement of the regulatory environ-
ment. The aim is to assess the EU's effec-
tiveness, coherence, relevance and benefit 
of EU water legislation, thus contributing 
to better and more intelligent legislation, 
increasing the response to current and future 
challenges, and implementation.

The state of the study. Among 
the sources of information in selected 
areas of research used normative docu-
ments of the EU [1-5].

Purpose of the article. There is an anal-
ysis of the EU's current water regulatory 
policy, based on the provisions of the Con-
vention on the Protection and Use of Trans-
boundary Watercourses and International 
Lakes (Water Convention), the Water 
Framework Directive (WFD, 2000/60/EC) 
and its subsidiary directives: the Ground-
water (GWD, 2006/118/EC) and the Envi-
ronmental Quality Standards Directive 
(EQSD, 2008/105/EC), the Floods Direc-
tive (FD, 2007/60/EC), as well as other 
legislative directives, intended to protect 
water against pollution and deterioration, 
which is included to the EU regulatory 
framework.

Article main body. The regulatory 
policy of the European Union is carried 
out by a legal system that is at the edge 
of the national law of the EU Member 
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States and international law. This system 
consists of so-called acts of primary, sec-
ondary and tertiary law.

The acts of primary law include 
all the founding treaties of the Euro-
pean Union. By their legal nature, acts 
of primary law are international treaties. 
The norms of acts of primary law have 
a higher legal force in relation to all other 
norms of the European Union, contained 
in acts of secondary law.

Acts of secondary law include acts 
issued by the institutes of the Union, as 
well as all other acts adopted on the basis 
of founding treaties. A secondary act 
may be adopted if there are powers for 
its adoption and budgetary discipline is 
observed. Secondary acts are manda-
tory and optional. Legally binding acts 
include: regulations, directives and deci-
sions adopted on the basis of primary law, 
as well as non-legislative acts adopted in 
accordance with the powers provided for 
in the legislative act. To legally non-man-
datory include recommendations, opin-
ions and other non-mandatory acts.

As regards the acts of tertiary law, they 
can not be precisely defined as a source 
of European law. So international trea-
ties between EU countries that facilitated 
the functioning of the EU, over time, have 
been gradually replaced by secondary law.

Today, EU water policy is based 
on the provisions of the Convention on 
the Protection and Use of Transbound-
ary Watercourses and International Lakes 
(Water Convention), which was adopted 
in Helsinki in 1992 and came into force 
in 1996. Almost all countries shar-
ing transboundary waters in the region 
of the United Nations Economic Commis-
sion for Europe (UNECE) are Parties to 
the Convention [1].

The Water Convention strengthens 
cross-border water cooperation and pro-
vides for environmentally sound regula-
tion and protection of transboundary sur-
face and groundwater. The Convention 
promotes the integrated management 
of water resources, in particular the basin 
approach. The implementation of the Con-
vention contributes to the achievement 
of the Millennium Development Goals 
and other international agreements 
between it on the water, environment 
and sustainable development.

The Water Convention requires Par-
ties to prevent, control and reduce trans-
boundary impact, the use of transbound-

ary waters in a reasonable and equitable 
manner and to ensure their sustainable 
management. Parties bordering the same 
transboundary waters should cooper-
ate through concluding specific agree-
ments and establishing joint bodies. As 
a framework agreement, the Convention 
does not replace bilateral and multilateral 
agreements for specific basins or aqui-
fers. Instead, it promotes their creation 
and implementation, as well as further 
development. In 2003, amendments were 
made to the Convention on Transbound-
ary Water, which allows the accession 
of non-UNECE countries. The amend-
ment came into force on February 6, 
2013, transforming it, after transbound-
ary waters, into a legal framework for 
cross-border water cooperation around 
the world.

The main body responsible for imple-
menting the Convention is the Meet-
ing of the Parties, which takes all deci-
sions to implement the Convention. 
This body is responsible for defining 
and reviewing the Parties' policies 
and approaches to transboundary water 
use. The meeting also exchanges infor-
mation on the experience gained dur-
ing the conclusion and implementation 
of bilateral and multilateral agreements on 
transboundary waters and takes the deci-
sions necessary to achieve the objectives 
of the Convention. The Parties meet 
every three years to develop their pro-
gram of work for the next three years or 
for a longer term. The Meeting of the Par-
ties also decides on the organizational 
structure and role of the bodies it creates 
for the implementation of its program 
of work.

The secondary legislation of the EU 
regulatory policy on water management is 
legally binding:

– The Water Framework Directive 
(WFD, 2000/60 / EC) and its subsidiary 
directives:

a) Groundwater Directive (GWD, 
2006/118 / EC) and

b) Directive on Environmental Qual-
ity Standards (EQSD, 2008/105 / EC);

– Flood Directive (FD, 2007/60 / EC).
Let's examine in more detail the main 

provisions of the Water Framework Direc-
tive (WFD, 2000/60 / EC), which was 
finally adopted on October 23, 2000 as 
«Directive 2000/60/EC of the European 
Parliament and of the Council of 23 Octo-
ber 2000 establishing a framework for 

Community action in the field of water 
policy», abbreviated as the Water Frame-
work Directive (WFD), is abbreviated to 
the WFD.

The main objectives of the Water 
Framework Directive (Article 1 [2]) are 
to establish a framework for the protec-
tion of inland surface waters, transitional 
waters, coastal waters and groundwater, in 
particular: 

a) prevents further deterioration 
and protects and enhances the status 
of aquatic ecosystems and, with regard 
to their water needs, terrestrial ecosys-
tems and wetlands directly depending on 
the aquatic ecosystems;

b) promotes sustainable water use 
based on a long-term protection of availa-
ble water resources;

c) aims at enhanced protection and  
improvement of the aquatic environment, 
inter alia, through specific measures for 
the progressive reduction of discharges, 
emissions and losses of priority substances 
and the cessation or phasing-out of dis-
charges, emissions and losses of the prior-
ity hazardous substances;

d) ensures the progressive reduction 
of pollution of groundwater and prevents 
its further pollution, and

e) contributes to mitigating the effects 
of floods and droughts and thereby con-
tributes to:

– the provision of the sufficient supply 
of good quality surface water and ground-
water as needed for sustainable, balanced 
and equitable water use,

– a significant reduction in pollution 
of groundwater,

– the protection of territorial 
and marine waters, and

– achieving the objectives of rele-
vant international agreements, including 
those which aim to prevent and eliminate 
pollution of the marine environment, by 
Community action under Article 16 (3) to 
cease or phase out discharges, emissions 
and losses of priority hazardous sub-
stances, with the ultimate aim of achiev-
ing concentrations in the marine environ-
ment near background values for naturally 
occurring substances and close to zero for 
man-made synthetic substances. [2].

The Water Framework Directive also 
provides for the coordination of admin-
istrative measures within river basin dis-
tricts [2]:

1. Member States shall identify 
the individual river basins lying within 
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their national territory and, for the pur-
poses of this Directive, shall assign them 
to individual river basin districts. Small 
river basins may be combined with larger 
river basins or joined with neighbour-
ing small basins to form individual river 
basin districts where appropriate. Where 
groundwaters do not fully follow a par-
ticular river basin, they shall be identi-
fied and assigned to the nearest or most 
appropriate river basin district. Coastal 
waters shall be identified and assigned to 
the nearest or most appropriate river basin 
district or districts.

2. Member States shall ensure 
the appropriate administrative arrange-
ments, including the identification 
of the appropriate competent authority, for 
the application of the rules of this Direc-
tive within each river basin district lying 
within their territory.

3. Member States shall ensure 
that a river basin covering the terri-
tory of more than one Member State is 
assigned to an international river basin 
district. At the request of the Member 
States involved, the Commission shall act 
to facilitate the assigning to such interna-
tional river basin districts.

Each Member State shall ensure 
the appropriate administrative arrange-
ments, including the identification 
of the appropriate competent authority, 
for the application of the rules of this 
Directive within the portion of any inter-
national river basin district lying within 
its territory.

4. Member States shall ensure that 
the requirements of this Directive for 
the achievement of the environmen-
tal objectives established under Arti-
cle 4, and in particular all programmers 
of measures are coordinated for the whole 
of the river basin district. For interna-
tional river basin districts the Member 
States concerned shall together ensure this 
coordination and may, for this purpose, 
use existing structures stemming from 
international agreements. At the request 
of the Member States involved, the Com-
mission shall act to facilitate the establish-
ment of the programmers of measures.

5. Where a river basin district extends 
beyond the territory of the Community, 
the Member State or Member States 
concerned shall endeavour to establish 
appropriate coordination with the rele-
vant non-Member States, with the aim 
of achieving the objectives of this Direc-

tive throughout the river basin district. 
Member States shall ensure the applica-
tion of the rules of this Directive within 
their territory.

6. Member States may identify 
an existing national or international body 
as competent authority for the purposes 
of this Directive.

7. Member States shall identify 
the competent authority by the date men-
tioned in Article 24.

8. Member States shall provide 
the Commission with a list of their com-
petent authorities and of the competent 
authorities of all the international bod-
ies in which they participate at the latest 
six months after the date mentioned in 
Article 24. For each competent authority 
the information set out in Annex I shall be 
provided.

9. Member States shall inform 
the Commission of any changes to 
the information provided according 
to paragraph 8 within three months 
of the change coming into effect.

 Also, the Water Framework Directive 
provides for environmental objectives 
in the implementation the measures pro-
grams specified in the plans for manage-
ment of the river basin; the river basin 
area characteristics, review the human 
activities impact on the environment 
and economic analysis of water use; Cre-
ating a Register of Protected Areas; water 
markings used for abstraction of drinking 
water; monitoring the status of surface 
waters, groundwater and protected areas; 
accounting for the restoration of water 
supply costs. Combined approach for 
point and diffuse influences is a control 
tool that takes into account, where nec-
essary, the best environmental practices 
outlined in:

– Council Directive 96/61/EC 
of 24 September 1996 concerning inte-
grated pollution prevention and control,

– Council Directive 91/271/EEC  
of 21 May 1991 concerning urban 
waste-water treatment,

– Council Directive 91/676/EEC 
of 12 December 1991 concerning the pro-
tection of waters against pollution caused 
by nitrates from agricultural sources,

– the Directives adopted pursuant to 
Article 16 of Directive WFD.

The following shall be repealed with 
effect from seven years after the date 
of entry into force of The Water Frame-
work Directive:

– Directive 75/440/EEC of 16 June 
1975 concerning the quality required 
of surface water intended for the abstrac-
tion of drinking water in the Member 
States,

– Council Decision 77/795/EEC 
of 12 December 1977 establishing a com-
mon procedure for the exchange of infor-
mation on the quality of surface freshwa-
ter in the Community,

– Council Directive 79/869/EEC 
of 9 October 1979 concerning the meth-
ods of measurement and frequencies 
of sampling and analysis of surface water 
intended for the abstraction of drinking 
waters in the Member States.

The following shall be repealed with 
effect from 13 years after the date of entry 
into force of Water Framework Directive:

– Council Directive 78/659/EEC 
of 18 July 1978 on the quality of freshwa-
ters needing protection or improvement in 
order to support fish life,

– Council Directive 79/923/EEC 
of 30 October 1979 on the quality required 
of shellfish waters,

– Council Directive 80/68/EEC 
of 17 December 1979 on the protection 
of groundwater against pollution caused 
by certain dangerous substances,

– Directive 76/464/EEC, with 
the exception of Article 6, which shall be 
repealed with effect from the entry into 
force of Water Framework Directive.

The Groundwater Directive (GWD, 
2006/118/EC) [3] defines a regime that 
establishes groundwater quality standards 
and introduces measures to prevent or 
limit the flow of pollutants into ground-
water. The Directive establishes qualita-
tive criteria that take into account local 
characteristics and allow further improve-
ments based on monitoring data and new 
scientific knowledge. Also, the directive 
is a proportionate and scientifically sub-
stantiated response to the requirements 
of the Water Framework Directive (WFD), 
as it concerns assessments of the ground-
water chemical status, and the deter-
mination and abolition of significant 
and sustained trends in the growth of con-
centrations of pollutants. Member States 
should establish standards at the most 
appropriate level and take into account 
local or regional conditions.

The Groundwater Directive comple-
ments the Water Framework Directive 
(WFD), in particular the requirements 
of [3]:
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– standards of groundwater quality;
– studying the pollution trends to be 

carried out using existing data and data 
that are mandatory for the WFD;

– pollution of the environment, using 
the measures outlined in the WFD;

– measures aimed at preventing 
or limiting the flow of pollutants into 
groundwater;

– reviews of the technical pro-
visions of the Directives adopted in 
2013 and every six years thereafter;

– compliance with chemical status cri-
teria (based on EU standards for nitrates 
and pesticides and thresholds set by Mem-
ber States).

Annexes I and II of the Groundwa-
ter Directive 2006/118/EC were revised 
in 2013 and reflected in Commission 
Directive 2014/80/EC of 20 June 2014. 
The process of consideration included 
the call for evidence (for information, 
research and scientific reports among 
others) and the process of public consul-
tation. In addition, a background docu-
ment was prepared for the preparation 
of the review.

As regards Directive 2005/105/EC  
of the European Parliament and of the  
Council on ambient water quality stand-
ards in the field of water policy, and sub-
sequently repealing Council Directives 
82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 
84/491/EEC, 86/280/EEC and amending 
Directive 2000/60/EC was published in 
the Official Journal dated December 24, 
2008, the EQSD has established [5]:

– in Annex I, limitation of concen-
trations of priority substances in surface 
waters: 33 priority substances and 8 other 
pollutants;

– a list of 33 priority substances in 
Annex II, as in Annex X of the Water 
Framework Directive (WFD);

– the possibility of applying envi-
ronmental quality standards for siege 
and biota, not for water;

– the ability to define the mixing zone 
adjacent to the discharge points when 
the concentration of substances in Annex 
I may exceed their environmental quality 
standards;

– requirement for Member States to 
establish a list of exits and losses of sub-
stances included in Annex I.

By replacing the five old directives, 
the EQSD has promoted the initiative 
of the Commission for Better Regulation.

Conclusions. Thus, the European 
Union's water management policy is based 
on the provisions of the Convention on 
the Protection and Use of Transbound-
ary Watercourses and International Lakes 
(Water Convention), which was adopted 
in Helsinki in 1992 and came into force in 
1996. The secondary legal acts of the EU 
water regulatory policy that are legally 
binding for implementation are: The Water 
Framework Directive (WFD, 2000/60/EC, 
the main objective of which is the protec-
tion of inland surface waters, transitional 
waters, coastal waters and grants Water, 
and its subsidiary directives: Ground-
water Directive (GWD, 2006/118/EC) 
and the Environmental Quality Standards 
Directive (EQSD, 2008/105/EC).
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SUMMARY
This article examines the historical development of the concept of victimology. Victimology is a part of legal science and is 

considered in the criminological aspect, in criminal law, as well as in general theory.
Key words: victimology, criminal and criminological victimology.
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В данной статье исследуется историческое развитие понятия виктимологии. Виктимология – это часть юридической на-
уки, и рассматривается она в криминологическом аспекте, в уголовном праве, а также в общей теории.

Ключевые слова: виктимология, уголовная и криминологическая виктимология.

The purpose of the article.To explore 
the concept of victimology and its species.

Presenting main material. In recent 
years, in the criminological literature, 
the problem of studying the behavior 
of victims in committing specific crimes 
is more acute. This is due to a number 
of circumstances, and, first of all, putting 
forward in the hierarchy of the objectives 
of law enforcement activities the pro-
tection of the individual, his life, health 
and liberties. This is conditioned by 
the fact that the reason for a criminal 
offense and a condition facilitating his 
commission may sometimes be the behav-
ior of the victim who, through his careless, 
and sometimes provocative illegal actions, 
can create a criminal situation and thus 
facilitate the onset of a criminal act. 
Therefore, when studying the mechanism 
of criminal behavior, along with the per-
sonality of the offender, a comprehensive 
and objective assessment of the victim, as 
one of the most important structural ele-
ments of the situation, is required.This 
approach allows us to develop the most 
effective measures to prevent crime and to 
more objectively determine the appropri-
ate measures of influence.

Victimology examines the victim 
in terms of its moral and psychologi-
cal and social characteristics that affect 
its vulnerability, and the situations that 
precede the crime, as well as the situation 
of the direct commission of the crime. 
This allows to get answers to the ques-
tion: how in these situations, in the inter-

action with the behavior of the offender 
criminogenically-provoking, the behavior 
of the victim is revealed [1, p. 91].

Starting from the middle of the  
eighteenth century criminology stud-
ies the criminal behavior of people, 
and since the end of XIX century – prob-
lems of a criminal person. The victim 
of crime has become the object of crim-
inological research only since the Second 
World War. And in the classics of law 
of the XVIII century. (for example, Cesare 
Becary, who understood the criminal act 
as a violation of the moral order, as well 
as law and order, and this violation was 
based, in his opinion, on his own will 
of the offender), and positivists of the law 
of the XIX century. (for example, Cesare 
Lombroso, Sigmund Freud) who focused 
on analyzing the identity of the offender. 
For them, the crime was a symptom 
of a violation of the structure of the per-
son of the offender, which was, according 
to biocriminologists, imitation or quality, 
the theory of psychoanalysis, the result 
of the child's unsuccessful socialization. 
On the foreground there were the prob-
lems of "social protection" from crim-
inals, their danger, as well as the issue 
of investigating the person of criminals, 
communicating with them, their rehabili-
tation, deterrence (intimidation), or secur-
ing public safety. The victim of the crime 
of classics and positivists was seen as 
a mechanical, static concept [2, p. 125].

Scientists-criminologists have been 
deeply approached to the development 

of problems of victimology in the late 60's 
of the XX century. 

Systemic research on the problem 
of the victim of crime was committed in 
1948 by the German scientist G. Goe-
theg. He wrote the book "The Offender 
and his Victim", where he drew atten-
tion to the victim as a factor in the crime 
[1, p. 91–92].

Following Gentig in Bucharest in 
1947, Benjamin Mendelssohn made a very 
impressive report ("New biopsychosocial 
horizons of victimology"), which drew 
the attention of the scientific community to 
the science of crime victims. But even more 
developed the victimology of the same 
Hans von Gentig, who published his book 
"The Offender and his Victim" in 1948. 
Investigation of the relationship between 
the perpetrator and his victim was provided 
in 1954 by Henry Ellenberg. «Man – he 
wrote – consistently becomes a criminal or 
a victim... If you analyze the lives of hard-
core criminals, then it turns out that they 
were very often subjected to bullying, extor-
tion, exploitation and were given to them-
selves by the childhood». In 1956, Hans 
Schultz introduced the notion of crime on 
the basis of personal relationships between 
the perpetrator and his victim. 

In New Zealand, in 1963, the world's 
first law on reparation for victims of crime 
was adopted. After England came some 
US states the provinces of Canada, Aus-
tralia and New Zealand. 

In Austria, in 1972, a federal law 
on assistance to victims of crime was 
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adopted. In many countries, in particular 
in Germany, there has been an association 
in support of victims of crime ("White 
Ring").

In 1982, the United States issued 
a federal law on criminal-law protection 
of victims and witnesses of the crime. 
Under this law, the victim, acting as 
a witness in a criminal proceeding, is pro-
vided with judicial protection. Compen-
sation for material damage by a criminal 
becomes an independent form of criminal 
sanctions. The person serving is not enti-
tled to benefit from their crimes through 
the publication of information about it, as 
this would damage inflicted over the inter-
ests of the victim. 

In 1983, the Council of Ministers 
of the European Council in Strasbourg 
adopted the European Convention on 
the Compensation of Victims of Violent 
Crimes. In this concept, the principles 
of compensation for damage to victims 
of crime by the state and international 
cooperation in this area in the EU member 
states were defined. [2, p. 126].

Victimology emerged and evolved as 
a trend in criminology studying the victim 
of a crime. However, over time, the view 
on it has changed, different positions have 
been put forward regarding the subject 
of victimology and its scientific status. 
D.V. Rovman defined them as follows: 
1) victimology is a branch of criminol-
ogy, or a private criminological theory, 
and accordingly develops within its lim-
its; 2) victimology – it is a subsidiary to 
the criminal law, criminal procedure law, 
criminology, interdisciplinary science 
of the crime victim. It exists and functions 
in parallel with criminology; 3) victimol-
ogy is the general theory, the doctrine 
of the victim, the subject of the study 
of a victim of any origin, both criminal 
and non-criminal. Victimology, therefore, 
is an independent science, whose mem-
bership to a legal one can be recognized 
only partially. Rather, it is a science about 
the safety of human life [3, p. 8].

Accumulated knowledge about the  
victim of crime is quite diverse. The vic-
tim (victim) of the crime is studying all 
the sciences of the criminal-legal cycle, 
and each of them does so on the basis 
of the substantive interests of the relevant 
field of knowledge.

Thus, criminal law examines the vic-
tim as a sign of the crime characterizing 
the object of criminal law, takes into 

account the state and behavior of the vic-
tim in qualifying a crime, punishment 
of the offender, exemption from criminal 
liability.

The criminal-process science addresses 
the problem of the victim as a part of crimi-
nal proceedings, in connection with which 
he formulates the legal concept of the vic-
tim, substantiates the content of his legal 
status, develops a procedure for the pro-
tection of his rights and legitimate inter-
ests in the pre-trial investigation and dur-
ing the trial.

In criminalistics, the victim's (vic-
tim) person is studied in two directions: 
1) for the construction and use of foren-
sic characteristics of various categories 
(types) of crimes; 2) for the development 
and implementation of tactics for con-
ducting separate investigative and judicial 
actions [4].

Criminal enforcement law is work-
ing on improving the legislation on 
the protection of victims' interests dur-
ing the execution of criminal penalties, 
in particular, establishing the obligation 
of the offender to reimburse the damage 
caused by the crime, the normative fixing 
of the victim's participation in the execu-
tion of punishment, the provision of per-
sonal security to those convicted in places 
of deprivation of liberty from the threat 
of encroachment on their rights from 
other convicts [5].

An important task of criminal vic-
timology is education (legal education) 
of citizens. Studies show that many vic-
tims have a low level of legal knowledge. 
Most of them do not know the legal rules 
that protect their lives, health, property, 
and some who "heard something" do 
not know how and when to apply them 
in practice. In turn, one can not but note 
the relatively high level of legal knowl-
edge of criminals. In this regard, legal 
education, legal propaganda of knowl-
edge about how not to become a victim 
of a crime is necessary, especially in 
those conditions, when the state is not 
able to provide all citizens from criminal 
encroachments.

Criminological victimology not 
only really exists, but also actively 
develops in the system of science 
of criminal law. Victimological informa-
tion about the determination manifesta-
tions of the victim, the conditions of his 
personality formation, appraisal settings, 
peculiarities of the psychological state is 

used by the criminal process, criminalis-
tics, operative-search activity, criminal 
law. Conversely, victimology is enriched 
with information about the victim from 
the criminal process, forensic science, 
criminal law, etc.

Among the sciences of the crimi-
nal-law cycle investigating the victim 
of crime, criminology occupies a central 
place, since victimology was initially 
formed in an independent scientific 
and applied direction precisely within 
the criminological theory. Crimi-
nology develops a general doctrine 
of the victim of a crime, forms its cate-
gorical-conceptual apparatus, recognizes 
the nature of group (mass) and individ-
ual victimism, investigates the process 
of victimization and factors affecting 
it, defines the role of victim behavior in 
the genesis of the criminal encroach-
ment and the mechanism of committing 
the crime. The victimological charac-
teristic of victims from various types 
of crimes, the typology of victims, sci-
entific support of state policy in the field 
of protection of victims of crime, strategic 
directions and measures of victimologi-
cal prevention, search of ways and meth-
ods of rehabilitation of victims of crimes 
and protection of victims from repeated 
damage are also within the sphere of crim-
inological interests [6].

Consequently, criminological victi-
mology is a system of knowledge about 
victims of crime, their behavior, factors 
influencing them, typical situations that 
lead to criminal encroachments, as well 
as measures of victimological prevention.

Currently, the concept of victimology 
is considered from three positions: 1) as 
a branch of criminology; 2) as an auxiliary 
for a criminal law, criminal procedure, 
criminology, an interdisciplinary science 
about a victim of a crime; 3) as a teaching 
on the victim, the subject of the study is 
the victim of the crime.

K.V. Vyshnevetsky defines victimol-
ogy as a science that studies the identity 
of the victim of crime, the nature and con-
tent of her behavior, the moral and psy-
chological face of the victim, the role 
of the victim in the mechanism of crim-
inal behavior, and criminal victimology 
as a science that explores in the complex 
the personality and behavior of victims 
of criminal encroachments; their role in 
the crime gang; criminologically sig-
nificant relationships and connections 
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between the victim and the offender; ways 
and means of reimbursement or smooth-
ing of harm caused to a victim as a result 
of a criminal encroachment [7].

In turn, R. Gaphelganiyev defines 
criminal victimology as a complex, 
interdisciplinary legal branch of science 
that examines the problem of crime vic-
tims from the standpoint of criminal law, 
criminal process and criminology. In 
addition, the victim of a crime is a per-
son who has actually suffered physical, 
moral or material damage from the ille-
gal actions of another person. The actions 
of the offender are often determined 
not only by his aggressive motives 
and anti-social setting, but also by the life 
situation in which he acts, the personal 
qualities and behavior of his victim [8].

To date, in our opinion, victimology 
has become an independent, important 
applied science. D.V. Rivman does not 
even attribute it to jurisprudence, but rec-
ognizes the science of the safety of human 
life [9], since the doctrine of the victim 
of crime – victimology (viktima – the vic-
tim, logos – the study) – is part of a broader 
doctrine of victims of not only crimes, but 
also the consequences of accidents, nat-
ural and man-made disasters, epidemics, 
wars and other armed conflicts, political 
confrontations [10, p. 197].

In our opinion, victimology is a sep-
arate science that studies the personality 
in various spheres of social relations. It 
interacts with different branches of law. 
In our case, we can say that victimology 
studies the personality of the person who 
became the victim.

From the above, it follows that 
the subject of victimology is the person 
who caused the crime of physical, moral 
or material harm, including criminals; 
their behavior, which was in one way or 
another connected with the committed 
crime (including behavior after its com-
mission); relations that linked the offender 
and the victim to the time of the crime; 
situations in which the damage occurred.

According to D.V. Rivman, victimol-
ogy studies:

– Moral-psychological and social 
characteristics of victims of crimes (vic-
tims of crimes) to answer the question 
why, because of some emotional, voli-
tional, moral qualities, socially deter-
mined orientation, the person was victim;

– Relations that connect the offender 
and the victim (the victim) to answer 

the question to what extent these relation-
ships are significant for creating the pre-
conditions of the crime, how they affect 
the connection of the crime, the motives 
of the offender;

– Situations preceding the crime, as 
well as the situation of a direct crime, 
to answer the question, in these situa-
tions, in the interaction with the behavior 
of the offender criminologically signifi-
cantly significant behavior (action or inac-
tivity) of the victim (victim);

– Post-criminal behavior of the victim 
(victim) to answer the question of what he 
is doing to restore his right;

– The preventive measures system, 
which takes into account and uses the pro-
tective capabilities of both potential vic-
tims and actual victims.;

– Ways, opportunities, ways of  
compensation for damage caused by 
a crime, first of all, physical rehabilitation 
of the victim (victim) [11]. 

AL Sitkovsky highlights the task of vic-
timology, the main of which is the study 
of the personality and behavior of the vic-
tim, the study of victimization, victimization 
and vitamin-related factors, which allows 
a new look at crime, its causes, crime 
prevention. As a result, there is an oppor-
tunity to better and more effectively dis-
close and investigate crimes, as well as 
to establish their complete picture, objec-
tively assess the perpetrator's guilt based on 
the role of the individual and the behavior 
of the victim of the crime [11].

Victimology examines the role 
of the victim in the emergence of a crim-
inal situation and develops the so-called 
victimological aspect of crime prevention, 
the main task of which is to minimize 
the criminogenic situations that are cre-
ated directly by the victim. The essence 
of the victimological aspect of crime pre-
vention is that it is necessary to carry out 
preventive work not only among potential 
offenders, but also among potential vic-
tims – people whose behavior, way of life, 
relationships, marital status and activity 
creates an increased risk of them being in 
the role of victim of a criminal offense. 

As rightly observes the famous Rus-
sian scientist professor A.I. Dolgova, for 
a long time, law enforcement agencies 
were oriented unilaterally to work on 
crime and offender without due atten-
tion to the victim of a crime. As a result, 
there is still no full record of the victims, 
which means that their personal charac-

teristics are not being studied; victimo-
logical prevention measures are taken 
from case to case; in general, the victim's 
figure is often considered not more than 
the source of information about the crime 
and the offender, as a party (party) 
of the criminal procedural relationships 
[12, p. 374]. We fully agree with this 
statement because no statistics show us 
the number of victims of a crime.

Conclusions. From a large array 
of scientific developments one can derive 
a number of conceptual provisions of vic-
timology:

– the central category of victimology 
is the "victim of crime", each crime has its 
own victim;

– the probability of becoming a vic-
tim of a crime depends on a special phe-
nomenon - victimism, which is individual 
and group (mass);

– the value of victim may vary. 
The process of its increase is called vic-
timization, reduction - de-victimization;

– the growth of the level of victimi-
zation is influenced by victimogenic fac-
tors (determinants);

– victimization is associated with 
latent crime;

– there is a conditional connection 
between the perpetrator and the victim, 
during the criminal interaction they can 
change roles;

– an important role in the mechanism 
of criminal behavior is played by the vic-
tim's behavior in a particular life situation;

– the victim's behavior of the victim 
in different ways affects the motivation 
and decision to commit a crime against 
a particular person;

– victim behavior in the mechanism 
of criminal behavior serves as a condition 
that facilitates the commission of a crime;

– reducing the risk of becoming 
a victim of a crime is achieved by meas-
ures of victimological prevention;

– the damage caused to the vic-
tims of the crime must be compensated, 
and the violated rights restored.
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АннотАЦия
В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что 

термин «технология» должен использоваться в криминалистическом обороте в его 
узкотехническом смысле. Распространение понятия «технология» на весь предмет 
криминалистики или расширение его до уровня частной криминалистической тео-
рии является неоправданным. При решении вопроса о соотношении понятий «так-
тика» и «технология» следует исходить из понимания того, что технологичность 
– одно из множества свойств теории и практики криминалистической тактики, как 
и в целом науки криминалистики и криминалистической деятельности, различные 
направления которой могут быть более или менее технологичны. 

Ключевые слова: криминалистика, тактика, технология.

TO THE QUESTION ON CORRELATION OF CONCEPTS  
OF CRIMINALISTIC TACTICS AND TECHNOLOGY 

Yuriy MIROSHNICHENKO,
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of the Illichivsk District Court Mariupol, Donetsk region

SUMMARY
As a result of the study, the author comes to the conclusion that the term “technology” 

should be used in criminalistic science in its narrow technical sense. The author considers 
the spread of the concept of “technology” throughout the subject of criminalistics or its 
expansion to the level of a private criminalistic theory unnecessarily. When deciding on 
the relationship between the concepts of "tactics" and "technology", the author believes 
that one should proceed from the understanding that manufacturability is one of the 
many properties of the theory and practice of criminalistic tactics, as well as in the 
whole of the of criminalistic science and criminalistic activities, as may be more or less 
technological.

Key words: criminalistics, tactics, technology.

Постановка проблемы. Теория 
оказывается необходимой там и тогда, 
где и когда возникают научные про-
блемы, способные стимулировать 
познавательную деятельность [1]. 
Начиная изложение результатов иссле-
дования по заявленной теме словами 
профессора А.А. Эксархопуло, сфор-
мулируем несколько, навеянных цити-
руемой работой известного кримина-
листа установочных вопросов, которые 
позволят получить общее представле-
ние о сущности проблемы, вынесенной 
в заголовок статьи, а также очертить 
круг исследовательских задач, опреде-
ляемых необходимостью поиска ответа 
на поставленные вопросы. Среди них 
следующие: появление каких эмпири-
ческих или научных фактов вызвало 

к жизни идею криминалистической 
технологии; что концептуально нового 
она привносит в теорию криминали-
стики; неужели накопленных крими-
налистической наукой знаний недоста-
точно для объяснения диалектических 
закономерностей поступательного 
движения процесса познания в теории 
и практике криминалистической дея-
тельности; может быть, теория крими-
налистической технологии по-новому 
объясняет уже известные факты и зако-
номерности криминальной и кримина-
листической деятельности, опровергая 
прежние представления о них?

состояние исследования. При-
знанным «локомотивом» популяри-
зации технологических начал крими-
налистики является В.А. Образцов, 
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который, по словам Р.С. Белкина, вер-
нул в язык криминалистики термин 
«технология» [2, с. 84]. Отдельные 
аспекты криминалистических техно-
логий освещаются в работах А.А. Бар-
цицкой, В.Я. Колдина, В.Д. Кормы, 
А.М. Моисеева, О.В. Пчелиной, 
Е.Р. Росинской, С.А. Сулеймановой, 
А.В. Шмонина, А.И. Шведа, В.А. Юма-
това и других ученых. Однако довольно 
часто приходится соглашаться со спра-
ведливым замечанием профессора 
В.В. Тищенко по поводу того, что, пред-
лагая к использованию термин «техно-
логия следственного действия», авторы 
не указывают его точный смысл, а о его 
соотношении с термином «тактика» 
можно сделать лишь опосредствован-
ный вывод. В связи с этим возникает 
вопрос о сущности и целесообразности 
применения данного понятия, а также о 
причинах его появления в криминали-
стической тактике [3].

Целью и задачей статьи является 
исследование термина «технология» 
в криминалистическом обороте, а 
также решение вопроса о соотноше-
нии понятий «тактика» и «технология» 
в криминалистике.

изложение основного материала. 
С точки зрения общей теории систем 
любое сознательное действие пресле-
дует определенную цель. Во всяком 
действии достаточно просто увидеть 
его составные части, более мелкие дей-
ствия. При этом легко убедиться, что 
эти составные части должны выпол-
няться не в произвольном порядке, а 
в определенной последовательности 
[4, с. 8]. То же самое можно сказать о 
теории и практике криминалистиче-
ской тактики. Процесс познания про-
исходит по определенным правилам, 
совокупность которых в науке при-
нято называть методологией. Тактико-
криминалистическая деятельность 
также предполагает некоторую после-
довательность операций: получение 
информации, оценка ситуации, приня-
тие решения, организация, подготовка 
и непосредственное проведение про-
цессуального действия с использова-
нием избранных тактических приемов.

С учетом этого криминалистиче-
ская тактика действительно может быть 
сравнима с технологическими систе-
мами. Как и технология, тактика пред-
усматривает рациональную последо-
вательность операций по достижению 

поставленных целей при оптималь-
ных затратах времени, сил и средств, 
и в этом смысле она технологична. 
Однако не стоит ни смешивать и ото-
ждествлять, ни разрывать и противопо-
ставлять криминалистическую тактику 
и технологию. Технологические про-
цессы по сути своей стандартизиро-
ваны и достаточно жестко регламенти-
рованы, тогда как криминалистические 
рекомендации в силу неисчерпаемого 
разнообразия судебно-следственных 
ситуаций носят общий характер, что 
делает невозможным полную алго-
ритмизацию криминалистической 
деятельности. Даже методики рассле-
дования отдельных видов преступле-
ний, технологический подход к фор-
мированию которых «... заключается, 
прежде всего, в построении типовых 
программ расследования и их реали-
зации» [5, с. 159], не могут рассматри-
ваться как «технологические карты» 
в собственном смысле этого понятия. 
Каждый раз они требуют творческого 
применения, «так как невозможно «без 
остатка» типизировать все возмож-
ные версии и ситуации расследования 
и предложить формальные средства 
их проверки и решения» [6]. Эти недо-
статки криминалистических методик 
должны в каждом конкретном случае 
компенсироваться использованием так-
тических приемов и методов.

В криминалистической литературе 
предпринята попытка разграничения 
тактики и технологии по признаку про-
тиводействия и разделения по этому 
критерию следственных действий на 
конфликтные, требующие примене-
ния тактических средств, и бескон-
фликтные, предполагающие достаточ-
ную алгоритмизацию их проведения. 
К этому, очевидно, склоняются профес-
сор Р.С. Белкин и авторский коллектив 
изданного под его редакцией учебника 
криминалистики [7]. В его разделах, 
именуемых «криминалистическая тех- 
ника и технология», «криминалисти-
ческая тактика и технология», без 
каких-либо объяснений относительно 
разграничения соответствующих 
понятий рассматривается технология 
получения образцов для сравнитель-
ного исследования, технология про-
слушивания и записи телефонных 
переговоров, но тактика и технология 
обыска и выемки, следственного осмо-
тра и освидетельствования и, наконец, 

собственно тактика – тактика допроса, 
проверки и уточнения показаний на 
месте, следственного эксперимента, 
предъявления для опознания, задержа-
ния и ареста. При этом, к сожалению, 
не дается определение термина «техно-
логия», что ставит под сомнение целе-
сообразность его применения в том или  
ином случае.

Как отмечает в связи с этим 
А.С. Князьков, на практике следователь 
нередко имеет дело с проявлением про-
тиводействия при проведении осмотра 
места происшествия, примером кото-
рого может быть инсценировка иной 
объективной стороны деяния, нежели 
фактическая. Противодействие может 
иметь место и в случае, когда право-
нарушитель, оказавшись в числе поня-
тых, стремится уничтожить следы 
своего пребывания на месте престу-
пления. Вполне вероятно противодей-
ствие следователю лицом, у которого 
отбираются образцы для сравнитель-
ного исследования. С другой стороны, 
специальной оговорки требуют ситу-
ации допроса потерпевшего и свиде-
теля, в которых нет противодействия, 
но есть неполнота изложения, вызван-
ная забыванием обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела [8]. 
В таких случаях необходимы специаль-
ные тактические приемы, направлен-
ные на актуализацию забытого. Поэ-
тому из всех соображений Р.С. Белкина 
по этому вопросу безоговорочной под-
держки, пожалуй, заслуживает утверж-
дение о том, что параллели между тех-
нологией и тактикой заканчиваются 
сходством цели – достижение эффек-
тивного результата [9, c. 84–85].

Если технология в криминалистике 
понимается как «... неразрывно связан-
ный комплекс последовательных проце-
дур, выполняемых нормативно зафик-
сированными способами действий 
с целью достижения запланированной 
эффективности деятельности по выяв-
лению и расследованию преступлений 
(курсив наш – Ю.М.)» [10, c. 7], то 
чем она отличается от криминалисти-
ческой тактики как планомерной дея-
тельности по сбору и исследованию 
доказательств? Чем технологическая 
программа отличается от плана рассле-
дования, который в криминалистике 
рассматривается как комплекс инфор-
мационных и тактических, организа-
ционных и процессуальных решений, 
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итог (внешнее выражение) процесса 
планирования, предусматривающий 
оптимальный порядок, сроки, способы, 
средства и конкретных исполнителей 
следственных, оперативно-розыскных, 
иных действий и тактических при-
емов [11, c. 237]. Ответ очевиден – так-
тическая деятельность, в отличие от 
технологического процесса, не имеет 
нормативного закрепления, иначе так-
тические рекомендации превратились 
бы в предписания процессуального 
закона, который, кстати говоря, рас-
сматриваемый в качестве набора обще-
обязательных, формально определен-
ных правил уголовного производства, 
несомненно, более «технологичен», 
чем совокупность криминалистиче-
ских рекомендаций, всегда учитыва-
ющих эвристическую составляющую 
процесса раскрытия и расследования 
преступлений. По этой причине «тех-
нологичность» познавательно-поиско-
вой деятельности достаточно условна. 
И именно поэтому вряд ли имеют пер-
спективы идеи преобразования такти-
ческих рекомендаций в предписания, 
обязательность использования которых 
«в следственной деятельности призна-
ется и подкрепляется соответствую-
щими служебными распоряжениями, 
приказами, указаниями, инструкциями, 
ведомственными и межведомствен-
ными соглашениями» [12].

Творчество является неотъемле-
мым атрибутом криминалистической 
деятельности, поскольку следственные 
ситуации постоянно, ежедневно ставят 
перед следователем серию задач, каж-
дая из которых требует своего решения 
относительно возникшей следствен-
ной ситуации, индивидуальных осо-
бенностей ее участников [13, c. 48]. 
«Парадигмальные трансформации», 
ставящие следователя в жесткие рамки 
технологических регламентов, уби-
вают саму суть расследования как 
разновидности «творческой деятель-
ности, предполагающей выход за 
пределы заранее установленного мас-
штаба. Следователь только тогда может 
достичь целей предварительного след-
ствия, когда, действуя в соответствии 
с требованиями закона, будет творче-
ски решать возникающие в процессе 
следствия вопросы» [14, c. 47]. Рассле-
дование – итог его размышлений, жиз-
ненного и профессионального опыта, 
интуиции и таланта. Профессиональ-

ная надежность следователя в первую 
очередь обеспечивается его творческим 
потенциалом, нестандартностью при-
нимаемых решений, оригинальностью 
подходов к решению профессиональ-
ных задач. В то же время склонность 
к применению готовых схем, клише 
в ряде случаев не позволяет следова-
телю преодолеть сложную ситуацию 
и раскрыть загадочное преступление 
[15, с. 155]. 

Присутствие технологической 
составляющей в криминалистической 
тактике всегда была заметной. Но если 
в криминалистической тактике тех-
нология, прежде всего и в основном, 
сводится к обеспечению последова-
тельного выполнения организацион-
ных и планировочных действий по 
подготовке упорядоченного проведе-
ния следственных действий [16, c. 15], 
то их наиболее целесообразное вза-
имное расположение с самого начала 
становления криминалистической 
тактики рассматривалось в качестве 
одного из элементов предмета данного 
раздела криминалистической науки 
[17, с. 7]. И если «познание в рамках 
теоретических и прикладных вопро-
сов о криминалистической техно-
логии предусматривает разработку 
и реализацию наиболее эффективных, 
научно обоснованных, практических 
рекомендаций по совершенствованию 
организации деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства» [18], то 
что нового это вносит в устоявшиеся 
представления о задачах криминали-
стики в целом и криминалистической 
тактики в частности?

Новизну следует искать не в новых 
формулировках старых мыслей, а 
в новых значениях, которые могут 
быть предоставлены даже старой 
формулировкой [19]. Попытки сфор-
мировать «учение о криминалисти-
ческой технологии», представить его 
в качестве «нового научного направ-
ления» или даже «новой криминали-
стической парадигмы» [18] напоми-
нает попытку подать давно известные 
теоретические положения в модной 
упаковке, «новизна» которой вполне 
укладывается в сложившиеся научные 
представления и в большей степени 
определяется риторическими усили-
ями разработчиков данной тематики. 
Криминалисты давно осознали, что 
для повышения эффективности выпол-

нения служебных обязанностей специ-
алистов разных профессий необходимо 
разрабатывать рекомендации, в част-
ности, по алгоритмизации служебной 
деятельности, в том числе по рассле-
дованию преступлений [20, с. 43–44], 
однако это не повод для вытеснения 
технологией проверенного временем 
понятия тактики. Поэтому следует 
согласиться с В.В. Тищенко и А.А. Бар-
цицкой [21], поддерживающих мнение 
Д.В. Зотова, о нецелесообразности 
подмены уже существующих в науке 
категорий метода, методики, при-
ема, способа термином «технология», 
произвольное применение которого 
не имеет под собой содержательной 
основы, а также не учитывает истори-
ческой наследственности этого поня-
тия [22, с. 85].

Конечно, игнорировать тенденции 
нарастания процесса технологизации 
криминалистической деятельности, 
как и всего общественного бытия, бес-
смысленно, это явление объективное, 
очевидное и бесспорное. Подтверж-
дение тому – внедрение в практику 
раскрытия и расследования престу-
плений информационных технологий, 
средств автоматизации, электронно-
оптической, телевизионной и вычис-
лительной техники, обеспечивающей 
более эффективное использование 
информации в решении задач уголов-
ного судопроизводства. Поэтому не 
может быть никаких возражений про-
тив употребления в криминалистиче-
ском обороте термина «технология» 
в его, так сказать, узкотехническом 
смысле в связи с процессом созда-
ния и использования программных 
средств, применяемых для инфор-
мационного обеспечения уголовного 
производства, разработки и примене-
ния наукоемких методик экспертного 
исследования и т. п. Относительно же 
распространения соответствующего 
понятия на весь предмет криминали-
стики и определения через него кри-
миналистики как науки о технологиях 
(технико-криминалистических, орга-
низационно-тактических и методико-
криминалистических) выявления, 
раскрытия, пресечения, предотвраще-
ния преступлений [23] имеются неко-
торые замечания.

Действительно, общеизвестным 
является тот факт, что термин «техно-
логия» давно вышел за рамки произ-
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водственных процессов и в настоящее 
время понимается не только как сово-
купность правил, приемов, методов 
промышленной обработки или пере-
работки сырья, материалов, полуфа-
брикатов, но и в целом как система 
действий, характерных для той или 
иной сферы деятельности (в том числе 
социальной, политической, научной 
и др.). Поэтому в самом общем плане 
технология, очевидно, может рассма-
триваться как система принципов, 
методов, приемов, правил и средств 
по достижению определенных целей 
в соответствующей области человече-
ской деятельности. Однако, по спра-
ведливому выводу Ю.Л. Дябловой, 
в криминалистике использование тер-
мина «технология» должно иметь под 
собой рациональную научную основу, 
а не быть направленным на простую 
замену уже имеющихся и устоявшихся 
терминов и категорий, поэтому дол-
жен применяться в сформулирован-
ном автором и поддерживаемом нами 
узком смысле этого понятия для обо-
значения системы научных положений 
и основанных на них рекомендаций по 
практическому использованию техни-
ческих средств в процессе целенаправ-
ленной деятельности для повышения 
ее эффективности [24].

Следовательно, технология как 
целостная система упорядоченных 
действий является понятием, кото-
рое, прежде всего, находит свое выра-
жение в практической плоскости их 
последовательной реализации, что не 
исключает вместе с тем некоторой тео-
ретизации научного знания [5, с. 153]. 
В контексте последнего речь может 
идти о технологичности как свойстве 
криминалистики, которое отражает объ-
ективно обусловленную стадийность, 
подчиненной определенным законо-
мерностям, рационально организован-
ной доказательственной деятельности 
в уголовном судопроизводстве, а также 
как поступательном движении познания 
этих закономерностей наукой крими-
налистики. Технологичность присуща 
как процессу выявления, исследования, 
оценки и использования доказательств, 
так и процессу научной разработки при-
емов и методов работы с ними. Кри-
миналистика в силу своей системной 
сущности, безусловно, может изучаться 
с позиций основанного на общих для 
любого рода деятельности закономерно-

стях технологического подхода, путем 
построения соответствующей модели 
изучаемого объекта с пониманием, 
однако, того, что технологичность – 
лишь одна из многих граней сложной по 
своему характеру и внутреннему содер-
жанию системы под названием «крими-
налистика», что предполагает возмож-
ность создания большого количества 
абстрактных моделей этого явления 
в зависимости от точки зрения автора 
и цели исследования.

выводы. Таким образом, попытки 
придать понятию «технология» зна-
чение новой криминалистической 
парадигмы или, по крайней мере, рас-
ширить его до уровня отдельной крими-
налистической теории представляются 
неоправданными как необусловленные 
наличием того круга проблем, внешним 
выражением которых «оказываются 
какие-то трудности или невозможность 
объяснить вновь обнаруженные факты 
объективной действительности с пози-
ций накопленных знаний или уже суще-
ствующих теорий, либо когда эти факты 
входят в противоречие с имеющимися 
представлениями о них в науке... » [1]. 
При решении вопроса о корреляции 
понятий «тактика» и «технология» сле-
дует исходить из понимания того, что 
технологичность – одно из множества 
свойств теории и практики криминали-
стической тактики, как и в целом науки 
криминалистики и криминалистиче-
ской деятельности, различные направ-
ления которой могут быть более или 
менее технологичны. Технологический 
же подход – не что иное, как частный 
случай подхода системного, с позиции 
которого рассматриваются как системы-
предметы, так и системы-явления, 
системы-процессы. Технологический 
подход, таким образом, – это системный 
подход к изучению, пониманию и кон-
струированию (моделированию) про-
цессов.
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SUMMARY
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Постановка проблемы. История 
любой страны – это путь становления 
и развития, изменений и преобразова-
ний. Ученые (в основном историки), 
как правило, выделяют определенные 
периоды, отталкиваясь от каких-то 
знаковых событий. Украина, вернее 
ее история, не является исключением. 
Заметим, что в рамках этой статьи мы 
не будем рассматривать весь историче-
ский путь нашего государства, а возь-
мем только конец ХХ – начало ХХI в. 
Последние 25 лет, то есть с момента 
обретения независимости, можно 
считать новым этапом летописания 
нашего государства. За этот период 
многое изменилось. Вместо плановой 
экономики, которая долгое время была 
доминирующей, развивалась по своим 
законам, в Украине именно с 90-х гг. 
ХХ в. начали зарождаться рыночные 
отношения, появились новые формы 
собственности, в том числе частная. 
Вполне понятно, что в таких условиях 

одним из основных средств правового 
обеспечения трансформационных про-
цессов в Украине, в том числе и в сфере 
регулирования экономических отноше-
ний, должно было стать законодатель-
ство. Период 1990–2016 гг. можно раз-
делить на несколько этапов. Как уже 
отмечалось, это обусловлено внутрен-
ними и внешними факторами, среди 
которых наиболее влиятельными явля-
ются интеграционные и глобализаци-
онные процессы. 

Актуальность темы исследо-
вания. Исходя из сказанного, доба-
вим, что существует необходимость 
в детальном изучении и анализе дан-
ных этапов и определении роли коди-
фикационного процесса в истории 
хозяйственного права Украины для 
определения дальнейших основных 
задач модернизации отечественной 
экономики, установления предмета 
современного хозяйственного права 
и перспективных направлений разви-
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тия последнего, что и является целью 
данной публикации.

состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем периодизации 
реформирования хозяйственного 
права в Украине остался вне рамок 
научных исследований. Отдельными 
тематическими вопросами занимались 
правоведы-хозяйственники. Среди 
них следует назвать Д.В. Задыхайло, 
В.К. Мамутова, О.П. Подцерковного, 
Л.Г. Знаменского и других, чьи труды 
стали фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемого вопроса.

Целью и задачей статьи является 
детальное изучение и анализ данных 
этапов, определение роли кодификаци-
онного процесса в истории хозяйствен-
ного права Украины для определения 
дальнейших основных законодатель-
ных задач относительно модернизации 
отечественной экономики. Новизна 
работы заключается в том, что в дан-
ной статье сделана попытка определить 
временные рамки этапов реформиро-
вания отечественного хозяйственного 
законодательства, и проведен анализ 
перспектив его дальнейшего развития.

изложение основного материала. 
В начале 90-х гг., как уже отмечалось, 
произошел переход к рыночной эко-
номике. Это требовало пересмотра 
экономической политики, изменения 
ее инструмента – законодательства, 
поскольку основной массив норма-
тивных актов, регулирующих хозяй-
ственные отношения, перестал отве-
чать реалиям, особенно с появлением 
института частной собственности.

Первым шагом на пути к модерни-
зации советской экономики было при-
нятие Декларации о государственном 
суверенитете Украины 16.07.1990 г., 
а практическая реализация основных 
намерений (планов, стратегий) стала 
возможной с принятием 24.08.1991 г. 
Акта провозглашения независимости 
Украины. Итак, началом периодизации 
современного (нового) этапа развития 
Украины в целом и хозяйственного 
права в частности является послед-
няя дата. Условно назовем первый 
период переходным. Одним из главных 
заданий переходного периода (кото-
рый, к слову, мы будем датировать  
1991–1993 гг.) становится разработка 
научно обоснованной социально-эконо-
мической политики, то есть программы 

стратегических и тактических дей-
ствий, поскольку развитие экономики 
любой страны без этого невозможно. 

Раннее отмечалось, что расши-
рился, точнее, дополнился новой фор-
мой институт собственности, вполне 
понятно, что его надо было модерни-
зировать первым. Начало этому про-
цессу было положено Законом Укра-
инской ССР «О собственности» от 
07.02.1991 г. № 697-XII [1]. В Законе, 
в частности, раскрыто понятие «соб-
ственность» (п. 1 ст. 2), установлены 
такие организационно-экономические 
формы, как частная, коллективная, 
государственная, и закреплено поло-
жение о том, что все формы собствен-
ности равноправны (п. 4). Впослед-
ствии принимаются Закон Украины 
«Об обращении имущества Компар-
тии Украины и КПСС в государствен-
ную собственность» от 20.12.1991 г. 
№ 2004 XII [2], Закон Украины «О вне-
сении изменений и дополнений в Закон 
Украинской ССР «О предприниматель-
стве» от 15.10.1992 г. № 2697-XII.

Именно в это время начинается мас-
совая приватизация. Для регламентации 
этого процесса принимается ряд норма-
тивно-правовых актов: Закон Украины 
«О приватизации государственного 
имущества» от 04.03.1992 г. № 2163-XII, 
Закон Украины «О приватизационных 
бумагах» от 06.03.1992 г. № 2173-XII, «О 
приватизации небольших государствен-
ных предприятий (малой приватиза-
ции)» от 03.12.1990 г. № 507-XII. Кроме 
вышеназванных, следует отдельно 
остановиться на Законе Украины «Об 
ограничении монополизма и недопу-
щении недобросовестной конкуренции 
в предпринимательской деятельности» 
от 18.02.1992 г. № 2132-XII [3]. Некото-
рые его положения получили развитие 
в Законе Украины «Об Антимонополь-
ном комитете Украины» от 26.11.1993 г. 
№ 3659-XII [4].

Новацией переходного периода 
стал институт инвестиционной дея-
тельности. Правовой основой данного 
института в начале 90-х годов высту-
пили такие законы, как: «О защите 
иностранных инвестиций в Украине» 
от 10.09.1991 г. № 1540а-XII, «Об 
инвестиционной деятельности» от 
18.09.1991 г. № 1560-XII, «Об ино-
странных инвестициях» от 13.03.1992 г. 
№ 2198-XII, «Об общих принципах соз-
дания и функционирования специаль-

ных (свободных) экономических зон» 
от 13.10.1992 г. № 2673-XII, «О Госу-
дарственной программе поощрения 
иностранных инвестиций в Украине» 
от 17.12.1993 г. № 3744-XII. 

Правовой основой института пра-
вового обеспечения внешнеэкономиче-
ской деятельности (создание которого 
подтверждало ликвидацию государ-
ственной монополии на внешнеэконо-
мическую торговлю) стали такие зако-
нодательные акты, как законы Украины: 
«О внешнеэкономической деятельно-
сти» от 16.04.1991 г. № 959-XII [5]; «О 
международных договорах Украины» 
от 22.12.1993 г. № 3767-XII [6]. Кроме 
того, в некоторых неспециализирован-
ных законодательных актах содержатся 
нормы, регламентирующие отдель-
ные вопросы данного института. Речь 
идет о законах Украины «О хозяй-
ственных обществах» от 19.09.1991 г. 
№ 1576-XII, «О залоге» от 02.10.1992 г. 
№ 2654-XII и других.

С точки зрения развития важным 
историческим событием можно назвать 
то, что в конце 1993 г. Украина начала 
процесс вступления во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), который 
завершился 05.02.2008 г. В Женеве, как 
мы помним, Президент Украины Вик-
тор Ющенко и Генеральный директор 
ВТО Паскаль Лами подписали Прото-
кол о вступлении Украины в ВТО. Инте-
грация в эту экономическую структуру 
позволила внедрить инновационную 
модель, провести реформы, а также 
подписать важные международные 
соглашения и принять международные 
нормативы и единые стандарты. 

В этот период развиваются: товар-
ная биржа (в частности, в Законе Укра-
ины «О товарной бирже» от 10.12.1991 г. 
№ 1956 XII дано определение данного 
субъекта, определены его права и обя-
занности, порядок создания и регистра-
ции и т.п.); рынок ценных бумаг (дея-
тельность которого регулируют Закон 
УССР «О ценных бумагах и фондовой 
бирже» от 18.06.1991 г. № 1201-XII, 
Директива 93/6/ЕЭС Совета Европей-
ского Сообщества «Об адекватности 
капитала инвестиционных фирм и кре-
дитных учреждений», Договор о соз-
дании Международной Финансовой 
Корпорации и Закон Украины «О 
залоге» от 02.10.1992 г. № 2654-XII); 
институт банковского права (основ-
ными регламентирующими актами 
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стали: а) Закон Украинской ССР «О 
банках и банковской деятельности» 
20.03.1991 г. № 872-XII, в котором 
закреплялась классическая двухуров-
невая банковская система, состоящая 
из Национального банка Украины 
и коммерческих банков, общие прин-
ципы организации и деятельности 
банков, совокупность норм, регули-
рующих порядок предоставления 
финансовых и связанных с ними услуг; 
б) постановление Правления Нацио-
нального банка от 26.06.1992 г., где был 
утвержден Порядок предоставления 
лицензий Национального банка Укра-
ины на право осуществления операций 
с валютными ценностями; в) Декрет 
Кабинета Министров Украины «О 
системе валютного регулирования 
и валютного контроля», который зало-
жил основы формирования и функцио-
нирования валютного рынка Украины). 
Кроме того, в сентябре 1993 г. Украина 
стала второй после России страной 
СНГ, которая присоединилась к между-
народной электронной системе банков-
ских платежей СВИФТ.

Таким образом, переориентация 
на внешние рынки, начало процедуры 
интеграции Украины в мировое сообще-
ство, а именно в ВТО в 1993 г., позволяет 
говорить о том, что основной особен-
ностью этого периода стало расшире-
ние действия норм законодательства на 
базе динамичной и последовательной 
товаризации экономических отноше-
ний. Происходит также совершенство-
вание национального законодательства, 
гармонизация украинской нормативной 
базы с правовыми предписаниями дру-
гих стран, в том числе и унификация 
подходов к регулированию хозяйствен-
ных отношений. «Переходный период» 
закончился в 1993 г., однако новации 
(образование новых институтов, нача-
тые процессы и преобразования в них) 
не принесли ожидаемых результатов, 
их деятельность в большинстве случаев 
оставалась вне закона. В связи с этим 
перед законодателем стояло задание 
должным образом определить и нор-
мировать достаточно сложную систему 
хозяйственных отношений, чтобы 
утвердить в экономической системе 
Украины хозяйственный порядок и обе-
спечить реализацию интересов, исходя 
из потребностей как непосредственных 
участников хозяйственных отношений, 
так и публичных.

Итак, для того, чтобы в Украине 
экономика стала продуктивной, к тому 
же с разной формой собственности, 
были необходимы более современ-
ные рыночные правовые средства, 
прогрессивные методы и способы 
регулирования, реализации и рефор-
мирования хозяйственных процессов. 
С этой целью законодатель в течение 
второго периода (1993–1998) обязан 
был систематизировать и реформиро-
вать хозяйственное законодательство, 
а также начать, в конце концов, про-
цесс интеграции в мировой рынок 
торговли [6, с. 102]. Давая общую 
характеристику правового регулирова-
ния экономических отношений в неза-
висимой Украине на втором этапе их 
реформирования, нужно помнить о 
значительном влиянии феномена госу-
дарственной экономической политики. 
Процесс совершенствования законода-
тельства, а также проведение реформ 
в течение 1993–1994 гг. проходили 
сложно, так как системное правовое 
обеспечение хозяйственной деятель-
ности должно было осуществляться 
на основе гармонизации и согласова-
ния хозяйственно-производственного 
и организационно-хозяйственного ком-
понентов регулирования, поскольку 
это является одним из неотъемлемых 
условий эффективного функциони-
рования национальной экономики, 
коммерческого и некоммерческого 
хозяйственного оборота. В контек-
сте интеграции Украины в мировое 
сообщество, а именно в ВТО, важным 
становится решение вопроса унифика-
ции подходов к регулированию именно 
хозяйственных отношений. 

Именно в течение второго периода 
(1993–1998) законодатель начал работу 
по систематизации и дальнейшему 
реформированию нормативно-право-
вой базы, а также процесс интеграции 
в мировой рынок торговли, что в свою 
очередь позволило запустить меха-
низм рыночного функционирования 
экономических отношений. Примером 
этого можно назвать такие законы, 
как: «О ратификации Соглашения о 
создании межгосударственного Евра-
зийского объединения угля и металла» 
от 24.11.1995 г. № 462/95-ВР; «О рати-
фикации Соглашения между Прави-
тельством Украины и Правительством 
Канады о торговых и коммерче-
ских отношениях» от 20.06.1995 г. 

№ 232/95-ВР; «О ратификации Согла-
шения между Украиной и Швей-
царской Конфедерацией о торговом 
и экономическом сотрудничестве» от 
01.11.1996 г. № 465/96-ВР; «О госу-
дарственном регулировании импорта 
сельскохозяйственной продукции» от 
17.07.1997 г. № 468/97-ВР и др.

Кроме того, произошла «пролонга-
ция» соглашений по созданию единого 
экономического пространства боль-
шинством постсоветских стран, были 
подписаны такие законы, как: «О рати-
фикации Соглашения между Прави-
тельством Украины и Правительством 
Туркменистана о свободной торговле» 
от 04.11.1995 г. № 426/95-ВР; «О рати-
фикации Соглашения об общих усло-
виях и механизме поддержки развития 
производственной кооперации пред-
приятий и отраслей государств – участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств» от 14.03.1995 г. № 100/95-ВР; 
«О ратификации Соглашения между 
Правительством Украины и Прави-
тельством Киргизской Республики о 
свободной торговле» от 09.12.1997 г. 
№ 705/97-ВР, «О ратификации Согла-
шения между Правительством Украины 
и Правительством Российской Федера-
ции о научно-техническом сотрудни-
честве» от 16.01.1998 г. № 41/98-ВР 
и т. д. То есть первым шагом на пути 
к модернизации хозяйственного зако-
нодательного обеспечения Украины 
второй волны (то есть реформирования 
существующего правового хозяйствен-
ного порядка в направлении дальней-
шего совершенствования рыночных 
принципов хозяйствования) было при-
нятие Кабинетом Министров Украины 
еще в 1992 г. «Основ национальной 
экономической политики Украины» 
[7]. Однако на фоне повышения уровня 
законодательного обеспечения рыноч-
ных отношений усиливаются процессы 
лоббирования интересов различных 
отраслевых монополистов или частных 
влиятельных групп с помощью их соб-
ственного представительства в высших 
органах государственной власти [8].

Заметим, что, пытаясь предотвра-
тить полное разрушение экономиче-
ской системы, украинские законодатели 
расширяют надзорный аппарат, то есть 
происходит формирование системы 
государственного регулирования и соз- 
дание контролирующих органов за  
хозяйственной деятельностью. Напри-
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мер, Закон Украины «О государ-
ственной службе» от 16.12.1993 г. 
№ 3723-XII [4] заложил основу и опре-
делил статус органов государственного 
регулирования. Отметим, что этими 
и другими законодательными актами, 
с одной стороны, была сформирована 
публичная власть, которая должна 
регулировать систему экономических 
отношений на основе обеспечения над-
зора за ней, а с другой – ее субъекты 
начали выполнять функции админи-
стративно-надзорной полиции. К сожа-
лению, орган, стимулирующий и помо-
гающий предприятиям, которые вошли 
в неизвестное ранее мировое рыночное 
пространство, обеспечивающий экс-
порт продукции и защиту интересов 
национальных хозяйствующих субъек-
тов на мировом рынке, не создан и по 
сей день [8].

Однако в течение 1993–1998 гг. 
центральное место в реформационных 
«пакетах» заняли акты, направленные 
на создание и обеспечение функцио-
нирования как отраслевых комплексов 
(энергетического, металлургического, 
медийного, здравоохранения и т. д.), 
так и функциональных (инвестици-
онный, банковское дело, страхова-
ние и т. п.) на рыночных принципах 
[7]. Примером могут служить: Закон 
Украины «Об энергосбережении» 
от 01.07.1994 г. № 74/94-ВР, Закон 
Украины «Об электроэнергетике» от 
16.10.1997 г. № 575/97-ВР (законода-
тельно обеспечившие энергетическую 
отрасль), Закон Украины «О транс-
порте» от 10.11.1994 г. № 232/94-ВР; 
Закон Украины «О телевидении и ради-
овещании» от 21.12.1993 г. № 3759-XII 
и т. д. По поводу функциональных 
комплексов добавим, что существен-
ные изменения в этот период про-
изошли в хозяйственно-правовом 
институте инвестирования, что под-
тверждается принятием таких законов, 
как: «О внесении изменений в Декрет 
Кабинета Министров Украины «О 
режиме иностранного инвестирова-
ния»» от 02.02.1994 г. № 3915-XII [9]; 
«О режиме иностранного инвестиро-
вания» от 19.03.1996 г. № 93/96-ВР 
[10]; «О страховании» от 07.03.1996 г. 
№ 85/96-ВР [11].

Итак, в период реформ второй 
волны хозяйственное законодательство 
составляла система норм, регулирую-
щих три сектора экономики: государ-

ственный, коллективный и частный. 
Однако в данный период не произошло 
экономического роста или техниче-
ского прогресса, а под давлением внеш-
них партнеров и советников был проло-
жен курс на «углубление и ускорение» 
радикально-либеральных реформ 
[8]. Хотя новейшие «пакеты» зако-
нодательных актов разрабатывались 
с целью обеспечения свободного функ-
ционирования как на микроуровне, так 
и на макроуровне, однако центральное 
место среди них заняли лоббистские 
акты, которые способствовали прове-
дению кампании приватизации госу-
дарственной собственности олигархи-
ческими группировками и реализации 
идей об уменьшении роли государства 
в управлении экономикой, сведению 
этой роли преимущественно к взыска-
нию налогов. При этом финансовое 
законодательство, а точнее налого-
вое, носило фискальный характер, не 
выполняя главной функции – экономи-
ческого регулятора, становилось при-
чиной очередного разбалансирования 
или «поборов». Все это открыло путь 
к анархии и дезорганизации хозяйства 
и привело в 1998 г. к катастрофиче-
скому падению экономики в целом 
и такому явлению, как дефолт. 

Конечно всех этих проблем можно 
было избежать путем систематизации 
основ законодательства. При этом выход-
ной Закон должен был стать не только 
правовой базой развития всех инсти-
тутов законодательства, но и заложить 
фундамент нормативного обеспечения 
функционирования экономики рыноч-
ного типа. Логично предположить, что 
с этого следовало начать третий этап. 
Понимая такую необходимость, законо-
датель приступил к работе над единым 
кодифицированным актом – Хозяйствен-
ным кодексом Украины, который всту-
пил в силу 01.01.2004 г.

Третий период кардинального 
реформирования законодательства, 
который будем датировать так: с 1998 г. 
и до сегодняшнего дня. Именно в это 
время происходит системная кодифи-
кация, так сказать, правовое обеспече-
ние хозяйственной деятельности. Как 
видно из сказанного, на данном этапе 
нужно было прежде всего усовершен-
ствовать отраслевое законодательство. 
Как пишет В.К. Мамутов: «В совре-
менных условиях развития хозяйствен-
ных отношений целесообразно гово-

рить о разработке и принятии системы 
кодифицированных актов в этой сфере. 
Исходя из многообразия хозяйствен-
ных отношений, кодификация должна 
быть специальной» [8].

Тем не менее, третий период нельзя 
назвать просто периодом «процесса 
систематизации», поскольку необходи-
мость создания новой законодательной 
системы правового регулирования эко-
номических отношений в 1998 г. была 
обусловлена экономическим кризисом 
1998 г., который начался с Юго-Восточ-
ной Азии и распространился по всему 
миру, следствием чего стал структур-
ный дисбаланс рынков большей части 
национальных экономик. Он коснулся 
также и Украины [7]. Прежде всего, 
необходимо было применить струк-
турный подход к сверхбольшому коли-
честву нормативно-правовых актов, 
регулирующих хозяйственную дея-
тельность. 

После вступления в силу новых 
Гражданского и Хозяйственного кодек-
сов Украины было принято более 
десяти законов, которые предусма-
тривали право хозяйственного веде-
ния и/или оперативного управления 
как составляющую правового режима 
имущества юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей. Среди 
них: Закон Украины «О государствен-
ной регистрации вещных прав на 
недвижимое имущество и их обре-
менений» от 01.07.2004 г. № 1952-IV; 
Закон Украины «О защите консти-
туционных прав граждан на землю» 
от 20.01.2005 г. № 2375-IV; Закон 
Украины «О холдинговых компаниях 
в Украине» от 15.03.2006 г. № 3528-IV; 
Закон Украины «Об управлении объ-
ектами государственной собствен-
ности» от 21.09.2006 г. № 185-V; 
Закон Украины «О внесении измене-
ний в Хозяйственный кодекс Укра-
ины относительно порядка отчужде-
ния государственного имущества» от 
09.01.2007 г. № 549-V; Закон Укра-
ины «Об акционерных обществах» от  
17.09.2008 г. № 514-VI и т. д.

Вместе с тем в условиях базовой 
кодификации возникли некоторые 
вопросы, касающиеся возможности 
обеспечения (урегулирования) всех 
рынков и всех видов деятельности, глу-
бины и детализации регулирования, то 
есть речь идет о концепции организаци-
онно-хозяйственного законодательства. 
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В последнее время изменилась также 
и законодательная политика в отноше-
нии банковской деятельности. Практи-
чески принят Кодекс Украины «О бан-
кротстве». Именно в этот период были 
заложены современные основы рынка 
ценных бумаг. Речь идет о следующих 
законах: «Об ипотечных облигациях» от 
22.12.2005 г. № 3273-IV; «О ценных бума-
гах и фондовом рынке» от 23.02.2006 г. 
№ 3480-IV. Что касается института стра-
хования, то после кодификационных 
процессов законодателем были приняты 
некоторые нормативные акты, в част-
ности, Закон Украины «Об обязатель-
ном страховании гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных 
транспортных средств» от 01.07.2004 г. 
№ 1961-IV; а также были внесены изме-
нения в Закон Украины «О страховании» 
от 07.03.1996 г. № 85/96-ВР и Закон 
Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании» 
от 09.07.2003 г. № 1058-IV. Проведение 
инновационной деятельности регламен-
тировалось следующими нормативными 
актами: Законом Украины «О научных 
парках» от 25.06.2009 г. № 1563-VI; 
Законом Украины «Об инновационной 
деятельности» от 04.07.2002 г. № 40-IV; 
Законом Украины «О государственном 
регулировании деятельности в сфере 
трансфера технологий» от 14.09.2006 г. 
№ 143-V. В энергетическом секторе после 
1 января 2004 г. были приняты такие нор-
мативные акты, как: Закон Украины «О 
функционировании топливно-энергети-
ческого комплекса в особый период» от 
02.11.2006 г. № 307-V; Закон Украины 
«Об основах функционирования рынка 
электрической энергии Украины» от 
24.10.2013 г. № 663-VII.

выводы. Благодаря детальному 
изучению ситуации в Украине нами 
выделены следующие периоды:

І – переходный период (который мы 
датируем 1991–1993 гг.). В это время 
происходит переориентация на внешние 
рынки, начинается процедура интеграции 
Украины в мировое сообщество, а именно 
во Всемирную торговую организацию 
в 1993 г. Изложенное позволяет говорить 
о том, что основной особенностью этого 
периода стало расширение действия норм 
законодательства на базе динамичной 
и последовательной товаризации эконо-
мических отношений, происходит также 
совершенствование национального зако-
нодательства, гармонизация украинской 

нормативной базы с правовыми пред-
писаниями других стран, в том числе 
и унификация подходов к регулированию 
хозяйственных отношений. Это сказы-
вается как на содержании отношений 
хозяйствования, так и на социально-эко-
номических отношениях в целом, на их 
нормативном регулировании. Разумеется, 
все перечисленное влияло на состояние 
и сущность законодательства;

ІІ период – 1993–1998 гг. История 
развития хозяйственного права показы-
вает, что выбранная хозяйственно-пра-
вовая концепция была правильной, а ее 
ценность заключается именно в том, 
что она совмещала два необходимых 
для обеспечения успешного, стабиль-
ного и сбалансированного экономиче-
ского развития общества начала – част-
ную инициативу и государственное 
централизованное регулирование, что, 
как подтверждается опытом многих 
развитых стран, является условием 
социальной стабильности и позволяет 
комплексно изучать и регулировать 
эти две, безусловно, нетождественные 
составляющие единого экономиче-
ского и правового механизма.

Начиная с ІІІ периода (с 1998 г. и по 
сей день) хозяйственное законодатель-
ство получает четко установленные 
«правила игры». В данных условиях 
и возникла необходимость приня-
тия Хозяйственного кодекса Украины 
и пакета законов, которые регулируют 
экономические процессы функциони-
рования рыночной экономики в ком-
плексе, потому что ни коммерческие, 
ни торговые кодексы, ни гражданско-
правовая концепция не могут пооди-
ночке это обеспечить.

список использованной литера-
туры:

1. О собственности: Закон Украин-
ской ССР от 07.02.1991 г. № 697-XII. 
Ведомости Верховного Совета Украин-
ской ССР. 1991. № 20. Ст. 249.

2. Об обращении имущества 
Компартии Украины и КПСС в госу-
дарственную собственность: Закон 
Украины от 20.12.1991 г. № 2004 XII. 
Ведомости Верховного Совета Украин-
ской ССР. 1991.

3. Об ограничении монополизма 
и недопущении недобросовестной 
конкуренции в предприниматель-
ской деятельности: Закон Украины от 
18.02.1992 г. № 2132-XII. Ведомости 

Верховной Рады Украины. 1992. № 21. 
Ст. 296.

4. Об Антимонопольном коми-
тете Украины: Закон Украины от 
26.11.1993 г. № 3659-XII. Ведомости 
Верховной Рады Украины. 1993. № 50. 
Ст. 472.

5. О внешнеэкономической дея- 
тельности: Закон Украины от 
16.04.1991 г. № 959-XII. Ведомости 
Верховной Рады Украины. 1991. № 29. 
Ст. 377.

6. О международных договорах 
Украины: Закон Украины. Ведомости 
Верховной Рады Украины.

7. Знаменский Г.Л. Новое хозяй-
ственное право. Избранные труды:  
сб. науч. трудов. Киев: Юринком 
Интер, 2012. 488 с. С. 104. С. 275.

8. Экономическая история: Лек-
ции / Н.А. Тимочко, О.А. Пучко, 
Л.М. Рудометкин, А.А. Маслов. 
Москва: Финансы, 2000. 268 с.

9. Хозяйственное право: учеб-
ник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, 
К.С. Хахулин и др.; под ред. В.К. Маму-
това. Киев: Юринком Интер, 2002. 
912 с. 

10. О внесении изменений в  
Декрет Кабинета Министров Украины 
«О режиме иностранного инвестиро-
вания»: Закон Украины от 02.02.1994 г. 
№ 3915-XII.

11. О режиме иностранного 
инвестирования: Закон Украины от 
19.03.1996 г. № 93/96-ВР.

12. О страховании: Закон Укра-
ины от 07.03.1996 г. № 85/96-ВР.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
остапенко юлия игоревна – кан-

дидат юридических наук, ассистент 
кафедры хозяйственного права Нацио-
нального юридического университета 
Украины имени Ярослава Мудрого

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Ostapenko Yuliya Igorevna – Can-

didate of Law Sciences, Assistant Lec-
turer at the Department of Economic Law 
of Yaroslav Mudryi National Law Univer-
sity

julost@rambler.ru



ianuarie 2019 97LEGEA ŞI VIAŢA

УДК 342.951.006.03 (477)

АдминистрАтивно-ПрАвовой стАтус субъеКтов 
стАндАртизАЦии в сФере обороны 
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старший научный сотрудник, соискатель 

Государственного научно-исследовательского института 
Министерства внутренних дел Украины

АннотАЦия
В статье проводится теоретическое исследование сущности такой специфической категории административного права, 

как «административно-правовой статус субъектов стандартизации в сфере обороны». Изучаются взгляды ученых-админи-
стративистов на эту категорию. На основании проведенного анализа открытых источников выделяются его основные струк-
турные элементы: субъект, статус, административно-правовой статус, где общеизвестной разновидностью правового статуса 
является административно-правовой статус, который дает возможность определить роль и место субъекта в государственно-
управленческих и других общественных отношениях, которые регулируются нормами административного права государства. 
На основе нормативно-правовых актов Украины определяется административно-правовой статус всех субъектов стандарти-
зации в сфере обороны.

Ключевые слова: субъект, правовой статус, административно-правовой статус, стандартизация в сфере обороны, субъект 
стандартизации в сфере обороны.

ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF THE SUBJECTS OF STANDARDIZATION  
IN THE SPHERE OF DEFENSE

Valeriy PODOYNITSYN,
Senior Researcher, Applicant 
of the State Research Institute 

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The article conducts a theoretical study of the essence of such a specific category of administrative law, as “the administrative 

and legal status of the subjects of standardization in the field of defense”. The views of administrative scientists on this category are 
being studied. Based on the analysis of open sources its main structural elements are distinguished: the subject, status, administrative 
and legal status, where the well-known type of legal status is administrative and legal status, which makes it possible to determine the 
role and place of the subject in government and other public relations, which are governed by the rules of administrative law of the 
state. On the basis of the regulatory legal acts of Ukraine the administrative and legal status of all standardization entities in the field 
of defense is determined.

Key words: subject, legal status, administrative and legal status, standardization in the field of defense, subject of standardization 
in the field of defense.

Постановка проблемы. Стандар-
тизация, в частности стандартизация 
в сфере обороны, охватывает чрезвы-
чайно широкую сферу общественной 
деятельности, включая научные, техни-
ческие, хозяйственные, юридические 
и военно-технические аспекты. Как 
утверждает Ю.В. Венгер: «По своей 
природе стандартизация является сред-
ством прямого административного воз-
действия на субъектов хозяйственной 
деятельности, создаёт зависимость 
последних от государственных орга-
нов, осуществляющих контроль за 
качеством продукции, товаров, услуг. 
Главной задачей является установле-
ние положений для всеобщего и много-
кратного применения с целью защиты 
жизни, здоровья и имущества чело-

века, охраны окружающей среды, без-
опасности и обороны государства» [1]. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается в содержании 
правовой конструкции «администра-
тивно-правовой статус субъектов 
стандартизации в сфере обороны», мы 
должны выяснить значение его состав-
ляющих.

состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем в определении 
административно-правового статуса 
всех субъектов стандартизации в сфере 
обороны осуществляется многими 
отечественными учёными. Среди 
них следует назвать С.С. Алексеева, 
В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, В.Ю. Вол-
кова, В.М. Гаращука, И.П. Голосни-
ченка, Н.М. Травника, Д.И. Иосифо-

вича, Г.А. Калюжного, Л.В. Коваля, 
Т.А. Коломоец, В.К. Колпакова, 
А.Т. Комзюка, Т.Н. Кравцову, О.В. Кузь-
менко, И.А. Лысенко, Д.М. Лукьянца, 
С.М. Орехова, А.И. Остапенко, 
К.Б. Починок, А.П. Рябченко, 
Д.В. Смерницького и многих других.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование элементов статуса 
субъектов административно-правового 
механизма стандартизации в сфере обо-
роны на основе объективного анализа. 

изложение основного материала. 
В большом толковом словаре современ-
ного украинского языка под редакцией 
В.Т. Бусел слово «статус» имеет следу-
ющее определение: статус – правовое 
положение граждан, государственных 
и общественных органов, междуна-
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родных организаций и т.д. [2]. В соци-
ологическом энциклопедическом сло-
варе под редакцией Г.В. Осипова 
слово «статус» квалифицируется как: 
статус с лат. (status –состояние, поло-
жение) – абстрактный многозначный 
термин, в общем смысле обозначает 
совокупность стабильных значений 
параметров объекта или субъекта [3]. 
То есть в общем смысле понятие «ста-
тус» можно определить, как положе-
ние или ранг в любой системе, а также 
совокупность прав, обязанностей лица 
или организации. 

Для правового обоснования взаи-
модействия субъектов общественных 
отношений мы исследуем понятие 
правовой статус. Интересное опре-
деление понятию «правовой статус» 
наводят авторы учебника «Теория госу-
дарства и права. Академический курс» 
А.В. Зайчук и Н.М. Онищенко. Они 
отметили природу, структуру и содер-
жание правового статуса как клю-
чевого понятия юридической науки, 
которые всегда были предметом изуче-
ния как учёными, так и практиками. 
В юридической литературе существует 
несколько подходов к определению 
содержания категории «правовой ста-
тус» и его структуры. Некоторые учё-
ные самостоятельными элементами 
правового статуса лица называют граж-
данство, общую правоспособность, 
гарантии, законные интересы и юри-
дическую ответственность. Другие 
наоборот, некоторые из упомянутых 
выше элементов характеризует или 
как предпосылку (гражданство, право-
способность), или как второстепен-
ные элементы статуса (юридическая 
ответственность, законные интересы), 
или как выходящие за пределы право-
вого статуса (гарантии) [4]. В науч-
ных изданиях по юриспруденции рас-
пространено неоднозначное мнение 
к подходам по определению содержа-
ния понятия «правовой статус» и его 
структуры, природы и сущности. Мы 
считаем, это вызывает необходимость 
анализа таких позиций учёных, пред-
метом исследования которых на кате-
гориальном и структурном уровне был 
правовой статус.

А.В. Малько и Н.И. Матузов при-
меняют следующий подход к эле-
ментам структуры правового статуса 
и включают только правосубъектность 
субъекта общественных отношений, 

принципы конституционно-правового 
статуса, права и свободы субъекта 
и гарантии их реализации, обязанности 
и гарантии их выполнения, правоот-
ношения общего типа [5]. А.В. Панчи-
шин, исследуя приведённую правовую 
категорию, отметил: можно определить 
правовой статус как многоаспектную, 
комплексную, универсальную кате-
горию, имеющую чёткую стабиль-
ную структуру, устанавливающую 
характер и принципы взаимодействия 
субъектов общественных отношений 
между собой, а также путём опреде-
ления прав, обязанностей и гарантий 
их реализации, определяет субъекта 
в системе правоотношений [6]. Итак, 
учитывая приведённые выше теоре-
тические положения, должны конста-
тировать, что определение «правовой 
статус» – это комплексная правовая 
категория, с помощью которой опреде-
ляется правовое положение и законные 
интересы субъекта в обществе и госу-
дарстве. Общеизвестной разновидно-
стью правового статуса является адми-
нистративно-правовой статус, который 
даёт возможность определить роль 
и место субъекта в государственно-
управленческих и других обществен-
ных отношениях, которые регулиру-
ются нормами административного 
права. Для изучения понятия «адми-
нистративно-правовой статус» сначала 
необходимо рассмотреть его составля-
ющую «административно-правовой». 
Эту часть указанного понятия мы рас-
смотрим как производную от понятия 
«административное право».

По утверждению коллектива авто-
ров учебного пособия «Администра-
тивное право. Общая часть»: админи-
стративное право представляет собой 
одну из фундаментальных отраслей 
права и профилирующих юридиче-
ских дисциплин, которая изучает 
общественные отношения в сфере 
государственного управления и осу-
ществляет функции регулирования 
этих отношений. То есть это отрасль 
правовой системы Украины, которая 
призвана регулировать особую группу 
общественных отношений, главная 
особенность которых заключается 
в том, что они возникают, изменяются 
и прекращаются в сфере государствен-
ного управления [7]. Украинский учё-
ный З.Р. Кисиль высказывает вполне 
похожую мысль: административное 

право – это отрасль права, нормы кото-
рой регулируют общественные отно-
шения управленческого характера, 
возникающие в связи с организацией 
и непосредственным осуществлением 
исполнительной и распорядитель-
ной деятельности органов исполни-
тельной власти государства, а также 
в связи с осуществлением другими 
государственными органами внутри-
организационной управленческой дея-
тельности [8].

Профессор С.В. Петков в своей 
научной публикации «Предмет адми-
нистративного права – константа в про-
цессе трансформации общественно-
политических отношений» приводит 
следующее определение: администра-
тивное право – система правовых норм, 
которая обеспечивают деятельность 
органов публичной власти. Админи-
стративное право является составляю-
щей публичного права. В свою очередь 
публичное право вместе с частным 
правом является составляющей обще-
ственного (гражданского, обществен-
ного) права. «Администрация (от лат. 
administration, аdministratio – управле-
ние) – институты, осуществляющие 
административные функции управле-
ния в различных сферах обществен-
ной жизни». Исходя из этого следует 
определить, что «административное 
право – это управленческое право, 
которое отличается от других отраслей 
права спецификой предмета, метода 
регулирования и структурными осо-
бенностями (системой размещения 
нормативного материала)» [9].

Рассматривая административно-
правовой статус в контексте админи-
стративного права, должны согласиться 
с выводом А.А. Рёрихт, что адми-
нистративно-правовой статус – это 
комплекс прав и обязанностей, закре-
плённых нормами административного 
права, а также гарантии прав и обязан-
ностей [10].

Исследовав труды учёных-админи-
страторов можно констатировать, что 
понятие «административно-правовой 
статус» представляет собой комплекс 
определённых субъективных прав 
и обязанностей, которые закреплены за 
соответствующим субъектом нормами 
административного права, признаком 
которого является приобретение лицом 
административно-правового статуса, 
а также наличие у него конкретных 
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субъективных прав и обязанностей 
в отношении административных пра-
воотношений. Постепенно проводя 
исследования определения «админи-
стративно-правовой статус субъекта 
стандартизации в сфере обороны», мы 
не можем оставить без внимания такой 
значительный термин, как «субъект». 
В классическом академическом смысле 
термин «субъект» имеет достаточно 
много определений, касающихся всех 
форм общественных отношений.

Лингвистический энциклопедиче-
ский словарь под ред. В.Н. Ярцевой 
представляет следующее определе-
ние: «В грамматической традиции 
термин «субъект» был использован 
для обозначения члена предложения, 
соответствующего предмета мысли 
(суждения). В ряде языков, например, 
славянских, этот термин был заменён 
калькой («подлежащее» – рус. язык: 
подлежащее), что позволило избежать 
терминологического смешения логи-
ческих и грамматических категорий. 
В западноевропейской синтаксической 
терминологии был сохранен термин 
логики (ср. англ. Subject, франц. Sujet, 
исп. Sujeto, итал. soggetto)» [11].

Термин «субъект» получил доста-
точно широкое применение в правовом 
обращении, но используется не само-
стоятельно, а в виде юридической кон-
струкции, например, «субъект права», 
«субъект правоотношений» и др. Учё-
ные-правоведы под субъектом права 
понимают участников правоотноше-
ний, которые имеют субъективные 
права и юридические обязанности [12].

Можно отметить, что «субъ-
ект» – это лицо, группа лиц, органи-
зация, учреждение, которые являются 
носителями определённых прав и обя-
занностей и которым предстоит актив-
ная роль в определённом процессе, 
акте. В науке административного права 
административно-правовой статус 
субъекта определяется по-разному.

Как отмечает А.Н. Музычук, 
сегодня трудно найти хотя бы одну 
научную работу по правовой (юриди-
ческой) тематике, которая была реа-
лизована в форме диссертации, моно-
графии, научно-практического или 
учебного пособия, и в которой бы кате-
гория правового статуса не использова-
лась. Например, в учебниках по адми-
нистративному праву одновременно 
используются такие термины, как 

«правовой статус», «правовое положе-
ние» или «административно-правовой 
статус» [13].

Поскольку тема нашей статьи 
непосредственно касается стандарти-
зации в области обороны страны, мы 
должны привести также определение 
Б.В. Хуторного, который, выясняя 
вопрос об административно-правовом 
статусе субъектов, обеспечивающих 
обороноспособность государства, 
выразил следующую мысль: «Адми-
нистративно-правовой статус субъек-
тов, обеспечивающих обороноспособ-
ность государства, является сложной 
правовой конструкцией, включающей 
в себя: цель, задачи, функции, ком-
петенцию, организационный блок 
элементов, ответственность, которые 
в своей совокупности и определяют 
его» [14].

Исследуя такую специфическую 
категорию, как административно-
правовой статус субъектов контроля 
за деятельностью разведывательных 
органов Украины, В. А. Черныш при-
вёл следующее определение: «По 
нашему мнению, административно-
правовой статус субъектов контроля 
представляет собой нормативно 
закреплённые права и обязанности, 
полномочия и компетенцию соответ-
ствующих государственных и обще-
ственных органов и организаций в той 
или иной социально-экономической 
или политической сфере деятельности 
государственных органов, в нашем 
случае это касается сферы государ-
ственного и общественного контроля 
за деятельностью разведывательных 
органов Украины» [15].

Теперь мы можем предложить 
дефиницию административно-право-
вого статуса субъекта. Учитывая нали-
чие различных утверждений в научной 
среде по данному вопросу, по нашему 
мнению, административно-правовой 
статус субъекта – это сложная право-
вая конструкция, которая представляет 
собой совокупность закреплённых 
нормами административного права 
в соответствующих нормативно-право-
вых актах прав и обязанностей субъек-
тов административного права. 

Пролонгируя наше исследова-
ние, необходимо рассмотреть понятие 
«Административно-правовой статус 
и классификацию субъектов стандар-
тизации в сфере обороны» в комплексе.

В статье 8 Закона Украины «О стан-
дартизации» приведён перечень субъ-
ектов стандартизации:

1) центральный орган исполни-
тельной власти, обеспечивающий фор-
мирование государственной политики 
в сфере стандартизации;

2) центральный орган исполни-
тельной власти, реализующий государ-
ственную политику в сфере стандарти-
зации;

3) национальный орган стандарти-
зации;

4) технические комитеты по стан-
дартизации;

5) предприятия, учреждения и орга-
низации, осуществляющие стандарти-
зацию [16].

Теперь следует перейти к раскры-
тию административно-правового ста-
туса всех субъектов стандартизации 
в соответствии с перечнем субъектов 
стандартизации, указанных выше.

1) Центральный орган исполни-
тельной власти, обеспечивающий фор-
мирование государственной политики 
в сфере стандартизации;

2) Центральный орган исполни-
тельной власти, реализующий государ-
ственную политику в сфере стандарти-
зации.

По позициям перечня 1) и 2) указан-
ные центральные органы исполнитель-
ной власти, которые согласно тексту 
Закона «О стандартизации» должны 
выполнять различные задачи в соот-
ветствии со своими полномочиями. 
Фактически обе эти функции в соответ-
ствии с «Положением о Министерстве 
экономического развития и торговли 
Украины», утверждённым постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 
20 августа 2014 № 459 [17], возложены 
только на Министерство экономиче-
ского развития и торговли Украины. То 
есть, имея такой административно-пра-
вовой статус, Министерство экономи-
ческого развития и торговли Украины 
является монопольным регулятором 
как в формировании государственной 
политики, так и её реализации в сфере 
«гражданской» национальной стандар-
тизации и национальной стандарти-
зации в сфере обороны страны. Такое 
положение вещей, на наш взгляд, явля-
ется пережитком Советского Союза, 
который существовал в рамках жёст-
кой централизации, и сегодня не соот-
ветствует современной политике стан-
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дартизации в сфере обороны стран 
Европы и НАТО, к которым стремится 
присоединиться Украина.

3) административно-правовой 
статус Национального органа стан-
дартизации (далее – НОС) также 
определяется Законом Украины «О 
стандартизации». В нем указано: 
Функции национального органа стан-
дартизации выполняет государствен-
ное предприятие, которое не подлежит 
приватизации, образованное централь-
ным органом исполнительной власти, 
реализующим государственную поли-
тику в сфере стандартизации. Кроме 
этого, статус НОС также уточнён Рас-
поряжением Кабинета Министров 
Украины от 26 ноября 2014 № 1163-р, 
в котором приведено следующее: «... 
определить, что государственное пред-
приятие «Украинский научно-исследо-
вательский и учебный центр проблем 
стандартизации, сертификации и каче-
ства» выполняет функции Националь-
ного органа стандартизации» [17]. То 
есть НОС находится в прямом подчи-
нении Минэкономразвития Украины, 
что является неприемлемым, учиты-
вая европейскую модель построения 
системы стандартизации. Хотим отме-
тить, что, по нашему мнению, стандар-
тизация в сфере обороны в силу своего 
специфического применения несколько 
отличается от гражданской стандар-
тизации и требует создания в стране 
отдельного Национального органа 
стандартизации в сфере обороны по 
образцам стран Запада. Но вернёмся 
к перечню субъектов стандартизации.

4) технические комитеты стандар-
тизации (далее – ТК). Администра-
тивно-правовой статус ТК определён 
в статье 15 Закона Украины «О стандар-
тизации» следующим образом: ТК явля-
ется формой сотрудничества заинтере-
сованных юридических и физических 
лиц с целью организации и выполнения 
работ по международной, региональ-
ной, национальной стандартизации 
в определённых сферах деятельности 
и по закреплённым объектам стандар-
тизации [16]. Основным нормативным 
документом, регламентирующим дея-
тельность ТК, является национальный 
стандарт ДСТУ 1.14: 2015 «Нацио-
нальная стандартизация. Процедуры 
создания, деятельности и прекращения 
деятельности технических комитетов 
стандартизации» [18]. 

5) предприятия, учреждения и орга-
низации, осуществляющие стандарти-
зацию (далее – организации). Адми-
нистративно-правовой статус этих 
субъектов стандартизации установлен 
Законом Украины «О стандартизации» 
и в нем сказано: «Предприятия, учреж-
дения и организации имеют право 
в соответствующих сферах деятель-
ности и с учётом своих хозяйственных 
и профессиональных потребностей 
организовывать и выполнять работы 
по стандартизации...» [16]. 

Отметим, что перечень администра-
тивно-правовых статусов организаций 
субъектов стандартизации, выполня-
ющих работы по военной стандарти-
зации, которая, в свою очередь, явля-
ется частью стандартизации в сфере 
обороны, но сугубо ведомственной, 
определяется в соответствии с «Поло-
жением о стандартизации в Министер-
стве обороны Украины и Вооружённых 
силах Украины» [19].

выводы. Исходя из изложенного, 
должны отметить, что администра-
тивно-правовой статус субъектов стан-
дартизации в сфере обороны – это 
комплекс прав и обязанностей субъек-
тов стандартизации в сфере обороны, 
которые определяются на нормативно-
правовом уровне с целью создания 
условий для выполнения указанными 
субъектами функций и задач по стандар-
тизации в сфере обороны государства, а 
также их юридическая ответственность, 
связанная с указанным комплексом.
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АннотАЦия
В статье анализируются новеллы Кодекса административного судопроизвод-

ства Украины, касающиеся представительства лиц в судебном процессе.
С 15.12.2017 г. вступил в силу Кодекс административного судопроизводства 

Украины в редакции Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный 
процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, 
Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные 
акты» № 2147-VIII от 03.10.2017 г.

В новом процессуальном кодексе реализована политика государства по уста-
новлению монополии адвокатуры на представительство интересов в судах. Однако 
не исключительно.

Целью данной статьи является анализ самопредставительства в администра-
тивном процессе и выявление определённой проблематики при практической  
реализации нововведений.

Так, например, КАС Украины допускает самопредставительство юридического 
лица через членов исполнительного органа, благодаря чему даёт возможность юриди-
ческим лицам манипулировать такой возможностью в обход монополии адвокатуры.

Поскольку действующие нововведения основаны в Украине впервые, то учё-
ные и судьи только начинают работу над анализом проблем в этой сфере. Однако в 
свете принципа доступа к правосудию данная тема является крайне актуальной и 
требует скорейшего решения.

Ключевые слова: адвокат, представительство, самопредставительство, асес-
сор, юридическая помощь.
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SUMMARY
The article analyzes the innovations of the Code of Administrative Procedure of 

Ukraine concerning the representation of persons in the judicial process.
On December 15, 2017, the Administrative Procedure Code of Ukraine entered into 

force as amended by the Law of Ukraine “On Amendments to the Economic Procedural 
Code of Ukraine, the Civil Procedure Code of Ukraine, the Administrative Procedure 
Code of Ukraine and other legislative acts” No. 2147-VIII dated 03.10.2017.

In the new Procedural Code, the state policy is implemented to establish the 
monopoly of the legal profession on representation in courts. However, not exclusively.

The purpose of this article is to analyze self-representation in the administrative 
process and identify certain issues in the practical implementation of innovations.

For example, the CAS of Ukraine permits the self-representation of a legal entity 
through members of the executive body, thanks to which it enables legal entities to 
manipulate such an opportunity to circumvent the monopoly of the legal profession.

Since the current innovations are based in Ukraine for the first time, scientists and 
judges are just beginning to work on analyzing problems in this area. However, in the 
light of the principle of access to justice, this topic is extremely relevant and requires a 
speedy resolution.
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Постановка проблемы. Действую-
щим законодательством введено поня-
тие профессиональной юридической 
помощи, которую будет реализовывать 
негосударственный институт адвока-
туры, что и вызвало ряд изменений 
в процессуальном законодательстве.

Несмотря на ряд противоречий 
в таком нововведении и различные 
взгляды учёных, профессиональная 
юридическая помощь в судебном про-
цессе является константой, закреплён-
ной на уровне Конституции Украины, а 
поэтому этот вопрос уже не актуален.

Основная же проблема заключается 
в адаптации этой новеллы в судебном 
процессе как среды, созданной госу-
дарством для возможности каждого 
защитить свои права.

Взамен понятию «специалист» 
(в области права, авт.) пришло поня-
тие «профессиональная» (юридическая 
помощь, авт.).

Поэтому участие в судебном про-
цессе стало профессией, а представи-
тель – профессионалом своего дела.

По крайней мере такую утопиче-
скую перспективу заложил законода-
тель в ряд законов, а остальное – дело 
тех самых профессионалов.

В то же время по делам незначитель-
ной сложности и в других случаях, а 
также в порядке самопредставительства 
и законного представительства, профес-
сионализм является лишней составля-
ющей при отправлении правосудия, по 
мнению того же законодательного органа.

Вызван такой диссонанс низким 
уровнем материального обеспечения 
украинцев или высоким доверием 
к профессионализму обновлённого 
судейского корпуса нам не известно.

Однако чрезмерное желание юри-
дических и физических лиц сэко-
номить на услугах адвокатов уже 
вызывает проблемы в процессе пред-
ставительства.

Проанализировав прежде всего 
судебную практику, этой статьёй хотим 
привлечь внимание как законодателя, 
так и потенциальных истцов в админи-
стративных спорах к первым достиже-
ниям судебной системы в определении 
вышеуказанных проблем, попробовать 
предостеречь физических и юридиче-
ских лиц от процессуальных ошибок 
при осуществлении представительства.

Актуальность темы исследова-
ния определяется вовлечением госу-

дарства в новый виток развития судеб-
ной системы в Украине. В частности, 
это касается монополизации адвока-
туры в судебном процессе и внесения 
в связи с этим целого ряда новшеств 
в процессуальное законодательство, 
применение которых требует длитель-
ных практических наработок и нужда-
ется в неотложном научном анализе.

состояние исследования. Указан-
ная проблема украинскими учёными не 
исследовалась.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие проблемы злоупотребления 
юридическими лицами правом само-
представительства.

изложение основного материала. 
Конституционными нормами, в част-
ности статьями 59, 1312 Конституции 
Украины, в государстве фактически вве-
дена монополия адвокатуры путём ука-
зания, что каждый имеет право на про-
фессиональную юридическую помощь. 
В случаях, предусмотренных законом, 
эта помощь предоставляется бесплатно. 
Каждый свободен в выборе защитника 
своих прав. Для оказания профессио-
нальной юридической помощи в Укра-
ине действует адвокатура. Только адво-
кат осуществляет представительство 
другого лица в суде, а также защиту от 
уголовного обвинения [1].

Естественно, эта норма не отменяет 
возможности любому лицу защищать 
себя самостоятельно в административ-
ном процессе.

В соответствии с ч. 1 ст. 92 ГК 
Украины юридическое лицо приобре-
тает гражданские права и обязанности 
и осуществляет их через свои органы, 
действующие в соответствии с учреди-
тельными документами и законом.

Согласно ч. 2 указанной нормы 
в случаях, установленных законом, 
юридическое лицо может приобре-
тать гражданские права и обязанности 
и осуществлять их через своих участ-
ников [3].

Указанные нормы определяют 
институт самопредставительства юри-
дического лица и корреспондируются 
со ст. 55 КАС Украины, частью третьей 
которой определено, что юридическое 
лицо, субъект властных полномочий, 
который не является юридическим 
лицом, участвует в деле через своего 
руководителя или члена исполнитель-
ного органа, уполномоченного дей-
ствовать от её (его) имени в соответ-

ствии с законом, уставом, положением 
(самопредставительство юридического 
лица) либо через представителя [2].

Если положение в отношении пред-
ставительства юридического лица его 
руководителем не подлежит произ-
вольному толкованию, то статус члена 
исполнительного органа и его полно-
мочия требуют исследования.

Рассмотрим данный вопрос на при-
мере исполнительного органа общества 
с ограниченной ответственностью.

В соответствии с частями 1, 2 ст. 39  
Закона Украины «Об обществах 
с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» от 06.02.2018 г. 
№ 2275-VIII, который вступил в силу 
с 17.06.2018 г., исполнительный орган 
общества осуществляет управление 
текущей деятельностью общества [6].

К компетенции исполнительного 
органа общества относится решение 
всех вопросов, связанных с управле-
нием текущей деятельностью обще-
ства, за исключением вопросов, 
относящихся к исключительной ком-
петенции общего собрания участников 
и наблюдательного совета общества 
(в случае образования) [6].

Согласно ч. 8 ст. 39 Закона реше-
ние коллегиального исполнительного 
органа принимаются большинством 
голосов всех его членов [6].

В соответствии с частями 5, 6 этой 
же статьи уставом может быть установ-
лено, что исполнительный орган обще-
ства является коллегиальным, и опре-
делён его количественный состав. 
Называется коллегиальный испол-
нительный орган «дирекцией», а его 
председатель – «генеральным директо-
ром», если уставом не предусмотрены 
другие названия.

Избрание членов коллегиального 
исполнительного органа и его предсе-
дателя осуществляется голосованием 
по каждому кандидату отдельно, если 
уставом не предусмотрено избрание 
членов исполнительного органа и его 
председателя по списку, кумулятивным 
голосованием или в ином порядке [6].

Казалось бы, на первый взгляд, что 
в этом вопросе проблематика отсут-
ствует.

Но участие юридических лиц 
в административном процессе с приме-
нением положений относительно пред-
ставительства члена исполнительного 
органа в разрезе монополии адвока-
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туры кое-где начало приобретать при-
знаки злоупотребления.

Так, Верховный Суд в постановле-
нии от 13.03.2018 г. выразил позицию, 
что юридическое лицо не может быть 
лишено права на непосредственное 
представительство своих интересов 
и права свободного выбора защитника, 
что соответствует решению Консти-
туционного Суда Украины от 16 ноя-
бря 2000 года № 13-рп/2000 по делу 
№ 1-17/2000 и положениям действую-
щих процессуальных кодексов (дело 
№ 910/23346/16).

Вместе с тем в пункте 6 Решения 
Конституционного Суда Украины от 
8 апреля 1999 года № 3-рп/99 по делу 
о конституционном представлении 
Высшего арбитражного суда Украины 
и Генеральной прокуратуры Украины 
относительно официального толкова-
ния положений статьи 2 Арбитражного 
процессуального кодекса Украины 
отмечается, что по правовой природе 
представительство в суде является 
правоотношениями, в которых одно 
лицо (представитель) на основании 
определённых полномочий выступает 
от имени другого лица (доверителя) 
и выполняет процессуальные действия 
в суде в его интересах, приобретая 
(изменяя, прекращая) для него права 
и обязанности.

Соответственно, лица, представля-
ющие юридическое лицо по доверен-
ности и выполняющие процессуальные 
действия на основании предоставлен-
ных им по доверенности полномочий, 
выступают от имени этого лица как 
доверителя, а не в порядке самопред-
ставительства [9].

По такой позиции представлять 
интересы по доверенности работник 
юридического лица не может.

Таким образом, можем сделать 
вывод, что согласно действующему 
законодательству члены исполнитель-
ной дирекции (независимо от того 
являются ли они работниками обще-
ства) могут осуществлять представи-
тельство юридического лица только 
в случае, если уставом предусмотрено 
создание коллегиального исполни-
тельного органа, который уполно-
мочивает его членов действовать от 
имени юридического лица без дове-
ренности, и соответствующее член-
ство подтверждено решением общего 
собрания общества.

На практике стали встречаться слу-
чаи, когда в уставе общества указано, 
что членами исполнительного органа 
общества является генеральный дирек-
тор и, например, асессоры [9].

Деятельность на посту асессора не 
связана с выполнением организаци-
онно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций.

Решение дирекцией принимаются 
простым большинством голосов, при 
голосовании голоса асессоров не учи-
тываются.

Процессуальные права асессора как 
лица, через которое общество принимало, 
принимает или будет принимать уча-
стие в судебных делах, исчерпывающе 
определены положениями статей 42,  
46 Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины, статей 43, 49 Граждан-
ского процессуального кодекса Украины 
и статей 44, 47 Кодекса административ-
ного судопроизводства Украины, и могут 
быть реализованы при наличии и в пре-
делах полномочий, указанных в действу-
ющей подписанной генеральным дирек-
тором общества доверенности на право 
представления интересов общества на 
совершение процессуальных действий 
от имени общества в судебных органах, 
в соответствии с предоставленными 
инструкциями (директивами, доверен-
ностями). Доверенность от имени обще-
ства выдаётся за подписью генерального 
директора и удостоверяется печатью 
(при наличии).

Таким образом, отсутствие в уставе 
определения полномочий асессоров 
(лат. Assessor – заседатель) действо-
вать в интересах юридического лица 
без доверенности не даёт права таким 
членам исполнительного органа осу-
ществлять процессуальное представи-
тельство в судах.

Зато можно спрогнозировать ответ-
ную реакцию юридических лиц и на 
такую судебную практику в поисках 
бюджетного варианта обеспечения 
участия юридического лица в судебном 
процессе.

Например, юридическое лицо 
может определить в учредительном 
документе право членов исполнитель-
ного органа осуществлять представи-
тельство без доверенности.

Но тогда возникает вопрос о ста-
тусе асессоров.

Конституционный Суд Украины  
в Решении от 12 января 2010 № 1-рп/2010 

 по делу о конституционном обращении 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Международный финансово-
правовой консалтинг» об официаль-
ном толковании ч. 3 ст. 99 ГК Украины 
разъяснил, что реализация участниками 
общества корпоративных прав на уча-
стие в его управлении путём принятия 
компетентным органом решений об 
избрании (назначении), устранении, 
отстранении, отзыве членов исполни-
тельного органа этого объединения каса-
ется также наделения или лишения их 
полномочий на управление обществом.

В связи с этим «устранения» 
в соответствии с ч. 3 ст. 99 ГК является 
действием уполномоченного органа 
общества, направленным на пред-
упреждение осуществления членом 
его исполнительного органа в пределах 
корпоративных отношений с обще-
ством полномочий в сфере управленче-
ской деятельности [7].

Подытоживая сказанное, приходим 
к выводу, что участие юридического 
лица в деле через лицо, которое является 
членом исполнительного органа, однако 
без права голоса и выполнения органи-
зационно-распорядительных функций, 
то есть без права на участие в управле-
нии текущей деятельностью общества, 
невозможно, поскольку такое определе-
ние полномочий асессора в уставе соот-
ветствует критерию «устранения».

Другим вариантом реальной эко-
номии средств юридического лица 
и темой для размышлений является 
трудоустройство юристов со свиде-
тельствами о праве на занятие адвокат-
ской деятельностью.

Но в данном случае Совет адво-
катов Украины решением № 54 от 
07.04.2017 г. утвердил разъяснения по 
некоторым вопросам представитель-
ства адвокатом юридического лица.

В этих разъяснениях со ссылкой на 
положения Закона Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» от 
05.07.2012 г. № 5076-VI (далее – Закон 
№ 5076) указано, что адвокат вправе 
совмещать адвокатскую деятельность 
с трудовыми отношениями, кроме 
определённых исключений.

Однако представительство интере-
сов юридического лица осуществля-
ется на основании договора о правовой 
помощи и не считается выполнением 
работником обязанностей, предусмо-
тренных трудовым договором [8].
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Мы полностью согласны с таким 
выводом, поскольку в соответствии 
с ч. 1 ст. 13 Закона № 5076 адвокат, осу-
ществляющий адвокатскую деятель-
ность индивидуально, является самоза-
нятым лицом [4].

В противном случае статьями 
14 и 15 Закона № 5076 предусмотрено 
право адвокатов создавать адвокатские 
бюро и объединения [4].

Субъектом правовой помощи 
согласно указанному Закону в договоре 
о её предоставлении будет выступать 
адвокат, адвокатское бюро, адвокатское 
объединение [4].

Этот перечень является исчерпыва-
ющим.

В то же время другого основания 
для осуществления адвокатской дея-
тельности, кроме договора о предо-
ставлении правовой помощи, Закон 
№ 5076 не определяет.

При таких обстоятельствах, даже 
если в штате юридического лица будет 
находиться работник, имеющий свиде-
тельство о праве на занятие адвокат-
ской деятельностью, оплата его услуг 
как адвоката будет осуществляться 
дополнительно.

выводы. Проблемы самопредста-
вительства в судах административной 
юрисдикции заключаются в некаче-
ственности закона касательно требова-
ний к членам исполнительного органа 
юридического лица.

Но первоочередной проблемой 
является материальное благосостояние 
как украинского населения, так и юри-
дических лиц, не желающих оплачи-
вать юридические услуги дважды: юри-
сту по штатной должности и адвокату.

В части добросовестности юри-
дических лиц по осуществлению 
самопредставительства судам адми-
нистративной юрисдикции следует 
с осторожностью толковать положе-
ния действующего законодательства, 
чтобы не допустить наработки прак-
тики, когда член исполнительного 
органа юридического лица занимает 
должность формально или интересы 
юридического лица представляет 
адвокат, который является штатным 
работником такого юридического 
лица и осуществляет представитель-
ство в пределах должностных обязан-
ностей.

Также судьям административ-
ной юрисдикции придётся вырабо-
тать согласованные критерии допуска 
к судебному процессу лиц, не имею-
щих статуса адвоката.
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АннотАЦия
Данная статья имеет целью исследовать договор как категорию науки теории государства и права. В частности, анали-

зируется понятие и юридическая природа договора как источника права и как формы реализации норм права. Рассматри-
ваются научные подходы относительно определения договора, общетеоретической характеристики и сущности договора 
как правового феномена. Особое внимание уделяется исследованию договора нормативного содержания и отнесения его 
к источникам права.

Ключевые слова: теоретико-правовая категория, договор, соглашение, волеизъявление, правовой акт, правовая норма, 
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THEORETICAL BACKGROUND FOR DEFINING THE CONCEPT AND ESSENCE OF A TREATY
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Junior Researcher of Scientific Research Institute of State Building  

and Local Government of National Academy of Law Sciences of Ukraine

SUMMARY
Actual article sets as an aim to investigate a treaty as a category of science of theory of state and law. In particular, concept and legal 

nature of a treaty as a source of law and as a form of implementation of law is analyzed. Scientific approaches regarding the definition 
of a treaty, general theoretical characteristics and the essence of a treaty as a legal phenomenon are considered. Special attention is paid 
to the study of a treaty of normative content and relating it to the sources of law.

Key words: theoretical legal category, treaty, agreement, expression of will, legal act, legal norm, source (form) of law, individual 
legal treaty, regulatory legal treaty.

что как регулятор договор действует 
наряду с законом и используется для 
правового упорядочения договорных 
обязательств [2, с. 3]. Учитывая то, что 
на современном этапе развития обще-
ства в сфере правового регулирования 
наблюдается тенденция к децентрали-
зации, расширению и усложнению, то 
важное значение приобретает иссле-
дование договора как «источника 
и инструмента согласования и саморе-
гулирования» [3, c. 5].

Постановка научной проблемы. 
К проблеме исследования договора 
как уникального правового регулятора 
общественных отношений обращалось 
много учёных, начиная с древних вре-
мён до современности. И все же, как 
и в любой области знаний, по мере 
углубления и расширения научных 
достижений возникает необходимость 
уточнения терминологии и пересмотр 
основных вопросов касательно явле-
ний, которые исследуются. Подобно 
общей теории договора актуальным 
также является уточнение термино-

логии и раскрытие ключевых вопро-
сов касательно нормативно-правового 
договора. Следует отметить, что как 
нормативные договоры, так и иные 
виды договоров в юридической лите-
ратуре рассматриваются в основном 
в пределах отдельных отраслевых наук 
права и редко в рамках общей теории 
права.

значение и актуальность темы 
исследования. Понятия и теории юри-
дической науки всегда формируются 
в исторически складывающихся кон-
текстах социальных ценностей, целей 
и задач. Изменение таких контекстов 
с неизбежностью влечёт необходи-
мость пересмотра основных правовых 
понятий, тем более, если такие поня-
тия выступают в качестве фундамен-
тальных начал юридического знания 
и принципов построения юридической 
практики. Что касается актуальности 
исследования договора, то она обу-
словлена внешними обстоятельствами 
и связана, главным образом, с про-
цессами правовой и экономической 

введение. Договор является регу-
лятором общественных отношений, 
который используется в самых раз-
личных сферах общественной жизни 
и позволяет согласовывать интересы, 
позиции, действия государств, власт-
ных структур, юридических лиц 
и отдельных граждан. Ввиду своей 
гибкости и широты применения он 
наиболее полно и оперативно удовлет-
воряет потребности сложных и посто-
янно развивающихся правоотношений. 
В самом широком смысле институт 
договора представляет собой согласо-
ванное поведение, то есть организаци-
онные формы деятельности, внешние 
проявления которых имеют многознач-
ный характер и обширный круг при-
менения в социальной, экономической, 
политической, правовой и других сфе-
рах. Н.Н. Пархоменко справедливо 
отмечает, что только взаимное удов-
летворение интересов субъектов дого-
вора может обеспечить эффективное 
регулирование общественных отноше-
ний [1, с. 4]. Учёные также признают, 
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интеграции, протекающими в Украине. 
В частности, формирование единого 
европейского экономического про-
странства невозможно без разработки 
правовых форм и институтов, соот-
ветствующих характеру и природе 
складывающихся отношений, среди 
которых, учитывая господство в евро-
пейском сознании либеральных ценно-
стей, ключевую роль должен сыграть 
именно договор.

Анализ исследований и публи-
каций по данной проблематике. Со 
второй половины ХХ века начинается 
осмысление договора как комплекс-
ного института, появляются исследо-
вания, определяющие его как теоре-
тико-правовую категорию, в частности 
работы В.В. Иванова, Ш.В. Калабе-
кова, М.Ф. Казанцева, А.Д. Корец-
кого, Л.А. Морозовой, Т.К. Примак, 
С.П. Погребняка, З.М. Юдина 
и других. В работах таких учёных, 
как: Ю.А. Тихомиров, С.Ф. Кече-
кьян, О.С. Кизлова, Ю.Ю. Кулакова, 
Н.Н. Пархоменко, М.Н. Марченко, 
А.А. Мясин, М.Е. Некрасова, Р.З. Ярму-
хаметов, Ю.В. Сайфулина, Ю.А. Гор-
шенева и других, исследуется особый 
нормативный характер договора, кото-
рый включает в себя правовые нормы. 
Вместе с тем, несмотря на существен-
ные наработки учёных, ряд вопросов, 
связанных с договором как теоретико-
правовой категорией, в настоящее 
время все ещё остаётся недостаточно 
изученным или носит дискуссионный 
характер, что объясняется определён-
ной сложностью данной проблематики, 
а также доказывает актуальность темы 
исследования.

Целью и задачей данной статьи 
является общетеоретическое иссле-
дование договора как универсальной 
правовой конструкции.

изложение основного материала 
исследования. В социальном значе-
нии договор присутствует с момента 
становления человеческого общежи-
тия, выступая в качестве необходимого 
элемента интеграции людей в группы, 
другие коллективные образования. 
Он является формой согласованного 
взаимодействия, которое следует рас-
сматривать как жизненно необходи-
мую потребность, способность к объ-
единению, процесс, направленный на 
совместную деятельность, установ-
ление и поддержание отношений, что 

определяет свойство индивидов сосу-
ществовать на основе всех видов дого-
ворённостей. Объективный процесс 
расширения границ использования 
договора позволяет на основе соглаше-
ний структурировать различные виды 
деятельности в различные формы, 
сочетать индивидуальные и обще-
ственно значимые интересы, решать 
социальные, экономические, полити-
ческие задачи, включаться в процессы 
глобализации [4, с. 10, 11]. В связи 
с этим можно считать общепризнан-
ным утверждение относительно уни-
версальности категории договора, 
реальности её использования прак-
тически во всех или по крайней мере 
во многих сферах жизнедеятельности 
общества и государства [5, с. 510].

Понимание договора как универ-
сального правового источника зароди-
лось в античности. Римские юристы 
были склонны считать соглашение 
(consensus) народа о чём-либо универ-
сальным правообразующим фактором, 
сводя к договору и закон, и обычное 
право. В дальнейшем данное пони-
мание договора было использовано 
западноевропейской юриспруденцией. 
Речь идёт о доктрине естественного 
права, взятой на вооружение в Сред-
ние века молодой европейской буржуа-
зией и признающей договор в качестве 
единственно правомерного источника 
всякого позитивного права и состояния 
государства [6, с. 58].

Однако, несмотря на то, что пред-
ставление о договоре имеет много-
вековые корни в истории человече-
ства, на сегодняшний день в науке не 
сложилось единого представления 
о договоре. Проблема выбора еди-
ного подхода к пониманию сущности 
договора и определению его понятия 
продолжает оставаться нерешённой. 
Между тем, как отмечает З.М. Юдин, 
для современной общетеоретической 
юриспруденции характерна тенденция 
переосмысления универсальных юри-
дических констант, особенностей их 
интерпретации и применения в период 
постмодерна [7, с. 305].

Теоретико-правовые вопросы дого-
ворной проблематики обсуждаются 
представителями различных научных 
направлений, при этом договор рас-
сматривается в качестве юридического 
факта, правоотношения, соглашения, 
правового акта, документа и в связи 

с этим определяется по-разному. 
Однако различия в понимании дого-
вора зависят не только от направления 
научных изысканий, их целей и задач, 
они наблюдаются и тогда, когда дого-
вор исследуется учёными в одном 
и том же качестве.

В юридической литературе дого-
вор рассматривается в следующих 
значениях: 1) в функциональном – 
как соглашение двух или нескольких 
лиц об установлении, изменении или 
прекращении прав и обязанностей 
(характеризует договор как норматив-
ное соглашение сторон и отражает его 
содержание); 2) в формальном – как 
документ, в котором выражается содер-
жание договора (отражает форму 
фиксации соглашения); 3) в онтологи-
ческом – договор как один из важней-
ших юридических фактов (определяет 
динамику правоотношений). В то же 
время договор можно рассматривать 
в разных аспектах: в частноправовом – 
как двусторонняя юридическая сделка, 
в публично-правовом – как источник 
права и в философско-правовом – как 
универсальный, природный саморегу-
лятор общества [8, с. 42].

Традиционно договор рассматри-
вается в рамках теории правоотноше-
ний и юридических фактов. Согласно 
позитивистской концепции общим 
стало определение договоров как вида 
юридических фактов – правомерных 
действий субъектов права, соверша-
емых с намерением установить кон-
кретные правоотношения. Однако 
значение договора не ограничивается 
рамками правомерного деяния, которое 
оформляет правоотношения. Обще-
признанно, что юридические факты 
не осуществляют правового регули-
рования, а лишь дают основания при-
менять правовые нормы, относящиеся 
к соответствующим обстоятельствам. 
Так, Р.О. Халфина писала, что, будучи 
основанием возникновения, измене-
ния или прекращения правоотноше-
ний, договор определяет и содержание 
этих правоотношений [9, с. 106]. Как 
утверждает Н.С. Кузнецова, договор 
отличается от других юридических 
фактов тем, что он непосредственно 
регулирует поведение сторон, опре-
деляет права и обязанности участ-
ников правоотношений, а не только 
даёт основания для применения той 
или иной нормы права к конкретному 
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правоотношению [10, c. 14]. Таким 
образом, исходя из того, что договор 
в традиционно понимаемом механизме 
права выполняет регулирующую роль 
и в этом видится его главное назначе-
ние, то раскрыть сущность договора 
через категории «правоотношение» 
или «юридический факт» представля-
ется недостаточным.

В современной правовой доктрине 
доминирующей является «консен-
сусная» теория («теория согласия»), 
согласно которой понятие договора 
раскрывается через категорию согла-
шение (consensus). Определение через 
соглашение характерно практически 
для любого договора, независимо от 
отраслевой принадлежности порожда-
емых им последствий. Согласно этой 
теории договор – это соглашение сто-
рон, которое выражает их волю к уста-
новлению, изменению и прекращению 
их прав и обязанностей, к совершению 
или воздержанию от совершения юри-
дических действий. Однако такое опре-
деление договора построено по модели 
определения юридического факта, 
в нем не учитывается важнейшее каче-
ство данной конструкции – качество 
регулятора общественных отношений. 
Договор здесь рассматривается как 
результат реализации субъективного 
права, а не элемент правотворчества.

При подходе к договору как 
к соглашению возникают следую-
щие проблемы. Так, слово «соглаше-
ние» в широком смысле означает то 
обстоятельство, что его достижению 
должен предшествовать определён-
ный процесс согласования воли его 
участников. В то же время большое 
количество заключаемых договоров 
не является результатом индивиду-
альных переговоров (много трудовых 
договоров, договоры присоединения 
и др.). Соглашение в них выража-
ется в согласии сторон подчиниться 
заранее установленным за них дого-
ворным условиям [11, с. 12]. Нельзя 
также не согласиться с М.Ф. Казан-
цевым, что определение договора 
через соглашение логически некор-
ректно, поскольку понятие «договор» 
и «соглашение» и в общелитератур-
ном, и в общеюридическом смысле 
равнозначны [12, с. 180]. Таким 
образом, определение договора через 
«соглашение» не является достаточ-
ным в общетеоретическом плане.

Альтернативным подходом 
к определению договора является так 
называемая «актовая теория». Сто-
ронники данной теории определяют 
договор как правовой акт. Так, напри-
мер, В.В. Иванов определяет договор, 
договорный акт в самом широком 
смысле как совместный правовой акт, 
представляющий собой оформление 
выражения обособленных согласован-
ных автономных волеизъявлений двух 
или нескольких формально равных 
субъектов права, устанавливающих 
условия, выполнение которых является 
обязательным. Он отмечает, что право-
вой акт – это не просто волеизъявление 
субъекта права, это волеизъявление, 
совершенное в определённой форме. 
Волеизъявление составляет основу 
правового акта, но сам акт является 
все же оформленным выражением 
волеизъявления [13, с. 78, 73]. Давая 
общетеоретическую характеристику 
договора как разновидности правового 
акта, С.П. Погребняк подчёркивает, 
что важной особенностью договора 
как правового акта является его дву-
сторонний или многосторонний харак-
тер. В частности, в отличие от других 
правовых актов, которые могут быть 
единоличным продуктом, воплощая 
волю лишь одного субъекта, договор 
является актом, для создания которого 
необходимо участие как минимум двух 
субъектов права [14, с. 21].

Профессоры И.А. Покровский 
и А.Д. Корецкий также попытались 
отойти от традиционной трактовки 
понимания договора. В их понимании 
главным смысловым стержнем, вокруг 
которого необходимо «строить» дефи-
ницию договора, является взаимное 
намерение сторон совершать в отно-
шении друг друга юридические или 
фактические действия в целях реали-
зации собственных интересов. По их 
словам, именно намерение наиболее 
точно отражает сущность явления, 
именуемого «договор», поскольку, 
как отмечает И.А. Покровский, только 
намерение исполнить (причём добро-
вольно) условия соглашения обеспе-
чивает последнему реальную «жизнь» 
[15, с. 245; 16, с. 34]. 

Таким образом, договор можно 
определить: как совместный акт, выра-
жающий добровольное соглашение 
участников действовать в интересах 
взаимной выгоды на основании прин-

ципа взаимной ответственности. Его 
природа как соглашения сторон прояв-
ляется в том, что договор – это единство 
двух (или больше) волеизъявлений. 
Сущность договора заключается в том, 
что субъектам предоставлена свобода 
воли и волеизъявления в заключении 
договора, в результате чего появляется 
соглашение сторон.

Рассмотрев доктринальные под-
ходы к пониманию договора, можно 
сделать вывод, что для построения 
содержательной дефиниции юриди-
ческой категории договора учёные 
пытаются выделить его смысловой 
«стержень», который, не являясь сино-
нимом исследуемого явления, в то же 
время отражал бы его сущность. Рас-
крыть сущность договора как право-
вого явления значит понять его как 
реальное бытие права, что заключается 
в установлении качественной спец-
ифики договора как самостоятельной 
правовой субстанции и в определении 
его природы. Однако нельзя отрицать, 
что договор представляет собой слож-
ную правовую конструкцию, которую 
всегда сопровождают такие разнород-
ные понятия, как «свобода», «волеизъ-
явление», «намерение», «согласие», 
«документ», «правовой акт», «правовая 
форма», «правовое средство» и другие, 
а потому и сам термин «договор» явля-
ется многозначным. В этом и состоит 
сложность дать единое универсаль-
ное определение и на это направлены 
исследования данной проблематики.

Изучая понятие договора, необ-
ходимо отличать договор как способ 
выражения норм права в понимании 
правовой категории и договор как 
реализацию норм права в значении 
правового института некоторых отрас-
лей права или отраслевой категории 
[17, с. 14, 13]. В первом случае он 
устанавливает нормы права – правила 
поведения общего характера, харак-
теризующиеся неперсонифициро-
ванностью (отсутствием указания на 
конкретного адресата, что позволяет 
нормам адресовываться не одному 
какому-либо лицу, а сразу многим, 
поимённо не названным) и неисчер-
паемостью (возможностью их много-
кратной реализации). Во втором случае 
это индивидуальные правила, которые 
обычно являются персонифицирован-
ными и исчерпывающими. В этом слу-
чае договор является как бы законом 
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в миниатюре [14, с. 17]. Таким образом, 
договор может приобретать норматив-
ные черты общего характера в одном 
случае, может быть одной из форм 
реализации норм права в другом. Раз-
деление договоров на индивидуальные 
(юридические факты) и нормативные 
(источники права) соответствует их 
функционально-содержательной при-
роде и сводится к количеству установ-
ленных правоотношений.

В современной правовой науке 
вопрос о договоре как форме существо-
вания правовых норм (источник права), 
то есть юридической конструкции, име-
ющей общеправовое значение и назы-
вающейся нормативно-правовой дого-
вор, является дискуссионным. Учёные 
выделяют три подхода к характеристике 
договора и отнесения его к источникам 
права. Сторонники первого подхода счи-
тают, что договор – это всегда индивиду-
ально-правовой акт, который источни-
ком права быть не может, поскольку не 
содержит в себе правовых норм; пред-
ставители второго подхода считают, что 
только некоторые договоры из общей 
массы договоров и соглашений имеют 
нормативный характер, а потому явля-
ются источниками права; представители 
третьего подхода считают, что любой 
договор содержит нормы права особого 
вида – локальные или «микронормы», а 
отсюда все договоры являются источни-
ками права. Стоит отметить, что точка 
зрения сторонников третьего подхода 
даёт основание отнести к источникам 
права в том числе и обычные (ординар-
ные) гражданско-правовые договоры 
как мононормы права.

На наш взгляд, говоря о договорах 
(соглашениях) в качестве источника 
права, важно выделять их нормативно-
правовой характер и отличать от граж-
данско-правовых договоров, которые 
являются традиционным средством 
регулирования отношений в сфере 
частного права. Так, договоры, которые 
составляют категорию индивидуаль-
ных предписаний, не могут сами по 
себе квалифицироваться как правовые 
источники, поскольку они не образуют 
норм, рассчитанных на многократное 
применение и адресованных широкому 
кругу лиц. В отличие от индивидуаль-
ных договоров, которые представляют 
собой соглашения, устанавливающие 
правила, обязательные для субъектов, 
чья воля непосредственно выражена 

в правовом тексте, нормативные – это 
соглашения, устанавливающие нормы, 
обязательные не только для сторон 
договора, но и для субъектов, чья воля 
непосредственно в данном договоре не 
выражена. Н.Н. Вопленко подчёрки-
вает, что именно нормосодержатель-
ная структура, которая даёт основание 
видеть в юридически закреплённых 
правах и обязанностях особую форму 
выражения правовых норм, позволяет 
рассматривать их в качестве источ-
ников права [18, с. 52]. Итак, можно 
сделать вывод, что договор является 
источником права только в том случае, 
если он содержит в себе договорные 
(конвенционные) юридические нормы. 
Спецификой договорного нормоуста-
новления является взаимное согласова-
ние самостоятельных волеизъявлений 
правотворческих субъектов. 

Нормативно-правовой договор 
имеет двоякую юридическую природу, 
сочетая в себе общие черты как дого-
вора, так и нормативного акта. С одной 
стороны, он представляет собой обя-
зательство, а с другой – это источник 
права. В связи с этим в юридической 
литературе даются различные дефини-
ции нормативного договора как общете-
оретической конструкции. Распростра-
нённым является подход к определению 
нормативного договора как соглашения, 
содержащего нормы права. Такой под-
ход ориентирован на содержательную 
характеристику нормативно-правового 
договора и сосредоточивает внимание 
на его особой согласительной природе. 
Так, Ю.А. Горшенева рассматривает 
нормативный договор как самостоя-
тельно существующее и юридически 
оформленное соглашение между двумя 
или несколькими субъектами право-
творчества, которое включает в себя 
общеобязательные нормы и порождает 
права и обязанности для участников 
регулируемых договором отношений 
[6, с. 49]. Н.Н. Пархоменко считает, что 
нормативно-правовой договор – это 
соглашение, содержанием которого 
являются нормы права, между субъек-
тами публично-правовых отношений, 
что может быть основанием для воз-
никновения, изменения и прекращения 
этих отношений [1, с. 4]. Некоторые 
учёные раскрывают понятие норматив-
ного договора через такие категории, 
как «правовой акт», «юридический 
акт», «акт-документ», ориентируясь 

прежде всего на его формальные, а 
не сущностные характеристики. Так, 
например, Л.В. Авраменко рассматри-
вает нормативно-правовой договор как 
совместный акт-документ, который 
содержит новые нормы права, которые 
устанавливаются правотворческими 
органами с целью урегулирования кон-
кретной жизненной ситуации и обе-
спечиваются государством [19, с. 139]. 
Другие авторы дают определение нор-
мативного договора в аспекте понима-
ния его как источника права. Так, в Сло-
варе терминов по теории государства 
и права нормативные договоры опре-
деляются как одна из форм (источников 
права), выражающаяся в таком спо-
собе правотворчества, как заключение 
соглашения на паритетных началах как 
двумя, так и более уполномоченными 
на то субъектами [20, с. 87]. П.М. Раби-
нович понимает нормативно-правовой 
договор как объективированное фор-
мально обязательное правило поведе-
ния общего характера, которое уста-
новлено по взаимной договорённости 
нескольких субъектов и обеспечивается 
государством [21, с. 99]. 

Таким образом, общетеоретическое 
понятие нормативного договора фор-
мируется на основе характеризующих 
его признаков с учётом понимания 
специфики его природы и характера как 
договорного акта и источника права. 
Обобщив приведённые дефиниции 
и опираясь на сказанное, предлагаем 
следующее определение: нормативно-
правовой договор – это формально-
определённое соглашение, основанное 
на согласовании обособленных воле-
изъявлений субъектов права, обладаю-
щих правотворческими полномочиями, 
которое приводит к конкретному фор-
мальному результату – установлению, 
изменению или отмене правовых норм. 

выводы. На сегодняшний день 
проблема выбора единого подхода 
к пониманию договора как уникаль-
ного правового явления и определения 
его понятия продолжает оставаться 
нерешённой, что объясняется сложно-
стью данной теоретико-правовой кате-
гории. В научной доктрине договор 
рассматривается в различных аспектах, 
которые, на наш взгляд, диалектически 
взаимосвязаны между собой и позво-
ляют раскрыть его сущность и специ-
фику как цельной многогранной право-
вой конструкции.
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SUMMARY
The analysis of public relations as a communicative component of state management in the context of modern processes of 

systemic transformation of Ukrainian society was carried out. The expediency of introducing into practice of government authorities 
forms and methods of public relations as an integral element of the political process in modern Ukraine, which makes it possible to 
realize the principle of openness of public administration and to increase the level of support of actions of state power on behalf of the 
population was proved. It was determined that the development of the PR system in government authorities will provide an opportunity 
to create an effective mechanism for solving many problems arising in the process of public administration, mainly to overcome the 
estrangement between the public and the state. Only in the presence of advanced and effective feedback mechanisms between the 
subjects and objects of management, one can talk about the formation of a civil society in Ukraine.

Key words: public relations, government authorities, public administration, communication, PR-technologies.

связи с общественностью в системе оргАнов госудАрственной вЛАсти

елена рАчинсКАя,
аспирант 

Института подготовки кадров 
Государственной службы занятости Украины

АннотАЦия
Осуществлен анализ паблик рилейшнз как коммуникативной составляющей государственно-управленческой деятельно-

сти в контексте современных процессов системной трансформации украинского общества. Доказана целесообразность вне-
дрения в практику органов государственного управления форм и методов паблик рилейшнз как неотъемлемого элемента по-
литического процесса в современной Украине, который позволяет реализовать принцип открытости государственного управ-
ления, увеличить уровень поддержки действий государственной власти со стороны населения. Определено, что развитие 
системы PR в органах государственной власти даст возможность создать действенный механизм решения многих проблем, 
возникающих в процессе государственного управления, главным образом преодолеть отчуждение между общественностью 
и государством. Только при наличии развитых и эффективных механизмов обратной связи между субъектами и объектами 
управления можно говорить о становлении гражданского общества в Украине.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, органы государственной власти, государственно-управленческий процесс, комму-
никация, PR-технологии.

Statement of the problem. World 
experience testifies that the stability 
and development of a state based on 
principles of democracy is impossible 
without the organization of an effective 
dialogue between government authori-
ties, civil society organizations and indi-
vidual citizens. Namely the participation 
of citizens in management projects at all 
levels (from local to national) and at all 
stages (from preparation of decisions 
to their implementation) allows to 
increase the efficiency of implementation 
of power functions in general. European 
integration, as a democratic response 
to the challenge of a globalized era, 
intensifies the dialogue between society 
and government, parliaments and civil 
society structures. The platform for such 
a dialogue in Europe is the organiza-
tional and legal capacity of civil society 

institutions to articulate social interests, 
promote and protect them.

The relevance of the research topic. 
At the same time, the success of the dia-
logue in some countries depends directly 
on the joint actions of government author-
ities and associations of citizens and their 
readiness for cooperation. Moreover, pub-
lic associations have a real impact on state 
policy as well as bring pluralistic and dem-
ocratic ideas, embodying the whole spec-
trum of ideas generated in civil society. 
Thus, in conditions of modern democracy, 
constructive cooperation between society 
and government allows mobilizing social 
resources to solve socially significant 
problems at a national scale.

Status of research. Nowadays PR is 
defined as an important tool for the for-
mation of civil society, which is intended 
to ensure the establishment of various 

forms of interaction between the state 
and the public, based on the harmoniza-
tion of common needs, interests, posi-
tions and cooperation. Accordingly, 
the scientific substantiation of organiza-
tional-and-functional, social, economic 
and other measures aimed at creating 
the credibility of government authorities 
through public relations forms and meth-
ods should be based on the achievements 
of domestic and world science.

Scientific works of such researchers in 
the sphere of public relations, as V. Bebyk, 
G. Pocheptsov, S. Kunitsyn, who consider 
public relations as an auxiliary function 
in the public administration sphere as 
well as identify issues that are related to 
the formation of political image and tech-
nologies of political campaigns by meth-
ods and means of PR-activity, analyzed in 
the process of research [1; 4; 5].
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The main methods used by the author 
during the research are dialectical method, 
method of system analysis, method of his-
torical and logical unity, method of ascend-
ing from abstract to concrete, comparative 
method, hermeneutic method, etc.

The object and purpose of the article  
is a theoretical and scientific analysis 
of PR as a management function designed 
to facilitate the establishment, mainte-
nance of mutually beneficial relations 
between a separate public-management 
structure and the public.

Presentation of the main material. 
The scientific term “public relations” 
appeared in the practice of Ukrainian 
social science and public opinion during 
the years of independence.

Public relations is a special manage-
ment function that promotes the establish-
ment and maintenance of communication, 
mutual understanding, mutual commit-
ment and cooperation between govern-
ment authorities and citizens. Accord-
ing to well-known American researcher 
R. Harlow, this function involves solving 
various problems: providing guidance 
of the organization of the government 
authority with information concerning 
public opinion and providing it with assis-
tance in developing response measures; 
provision of management activities in 
the public interest; maintaining leadership 
in a state of readiness for various changes 
by anticipating trends; use of research 
and open communication as the main 
means of action, based on ethical norms 
of communication [7].

American scientist R. Harlow, sum-
marizing various definitions, proposed 
a synthesized approach, understanding PR 
as a special management function called:

− to establish and maintain interrela-
tions, mutual understanding and cooperation 
between the organization and the public;

− to resolve controversial issues 
between the power and individual groups 
of the public;

− to study public opinion and elabo-
rate appropriate forms of reaction to it;

− to define and emphasize the  
responsibility of the management before 
the public;

− to assist the management is effec-
tively changed according to the needs 
of the time;

− to anticipate tendencies of social 
development in order to prevent those that 
are negative [7, p. 345].

“Public relations” is a constantly 
evolving multidimensional phenomenon. 
In our common English translation, it 
means “communication with the public” 
but to be more precise, the “public”, liter-
ally, is still approaching the term “public”, 
which should be discussed in more detail. 
“Public” means that this is a special form 
of relations between citizens, government 
authorities and local self-government 
authorities, political parties and self-or-
ganization structures of the population 
that take place at the institutional and cor-
porate levels.

In 1975, the US “Foundation for Pub-
lic Relations Research and Education” 
attempted to synthesize and analyze all 
approaches to the definition of “public 
relations”. There were about five hundred 
definitions. If we consider the intensity 
of development of this scientific direc-
tion in recent decades, it will be easy to 
imagine how much the number of these 
interpretations expanded and increased. 

One of the founders of this science, 
Edward Bernays, defined the PR as fol-
lows: “These are efforts to persuade soci-
ety to change its approaches or actions 
as well as to ensure the harmonization 
of the organization’s activities in accord-
ance with the interests of society and vice 
versa” [8].

Famous British “public relations” 
specialist Sam Black believes that PR is 
“art and science of achieving harmony by 
means of mutual understanding, based on 
the truth and complete information aware-
ness” [2, p. 20].

In our opinion, the main objectives 
of PR-activities are:

− analysis of the state of public opin-
ion and its tendencies, analysis of the pri-
mary image of the government authority 
and ways of its improvement/affirmation;

− solving operative tasks of author-
ities, dissemination of information con-
cerning the activity of the subject of PR, 
establishing contacts with target audiences 
as well as establishing and maintaining 
contacts with mass media and other com-
munication channels;

− improvement of human and social 
publicity of the government authority, 
establishing and maintaining contacts 
with the mass media and other commu-
nication channels through interpersonal 
relations;

− development of social participa-
tion and formation of a culture of engage-

ment, communication support, introduc-
tion of innovations, prevention of crises 
of relations between government author-
ities and stakeholders;

− confidence building, build-up of  
reputational capital of government author-
ities as well as establishment and mainte-
nance of links with all groups of stake-
holders.

At the same time, the formation 
of effective PR-technologies is con-
nected with the search for optimal models 
of communication between the govern-
ment and society. One such model might 
be the model proposed by the American 
researcher and theorist of the PR sphere 
James E. Grunig, who substantiated 
the peculiarities of the models of pub-
lic relations and considered the practical 
use of bilateral communication between 
the subject and the object of PR [10].

Summarizing the above, one can 
conclude that “public relations” is 
first of all, informing the public about 
the activities of a government author-
ity or organization/ institution. This 
involves providing the information 
that a government authority or insti-
tution/organization wants to provide 
about themselves and their activities for 
more favorable conditions of coopera-
tion and interaction, but this is not yet 
an interaction as a result.

Interaction of interest groups 
and political elites in modern Ukraine is 
one of the key elements of the political 
development of our country. The commu-
nicative unity of these segments of polit-
ical interactions is ensured, in particular, 
by the technologies of public relations, 
the development of which in recent 
years is one of the important charac-
teristics of the Ukrainian society. It is 
primarily the establishing a positive dia-
logue between the institutions of power, 
the political elite and the population. 
This is even more important considering 
the transitional nature of Ukrainian soci-
ety, the instability as well as the rapid 
dynamics of value orientations of major 
social groups. The problem of using 
of public relations technologies in 
the political process of modern Ukraine 
is one of the priority topics of applied 
political science. Its development in 
relation to the needs of domestic political 
practice has both its own methodological 
value and applied value, since it makes 
it possible to adjust the approaches to 
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te use of methods of conducting politi-
cal PR campaigns, to make them more 
organic for political processes of differ-
ent types and levels as well as to ensure 
the legitimate use of political technolo-
gies in modern Ukrainian society.

As G. Pocheptsov notes in his 
research, in the period of the formation 
of Ukraine as a democratic state, the for-
mation of a positive image of government 
authorities is very important. Public ser-
vice personnel can help here because “a PR 
specialist acts as an advisor to a manager 
and as an intermediary, who help to trans-
fer personal goals and objectives into 
a reasonable, community-friendly policy” 
[4, p. 215].

A key element of the whole system 
of political communication is commu-
nicative technology. The leading place in 
the system of modern political commu-
nications is occupied by public relations 
(PR). The main elements of establishing 
a communication link in public admin-
istration are the government (govern-
ment authorities), the public and the PR 
as an instrument for ensuring interaction 
between them. The government always 
seeks to influence the public, which 
always has the ability to “reverse effect”. 
The purpose of the government is to form 
the most loyal attitude of the public that is 
possible only on the basis of trust, which 
can be achieved through the establishment 
of effective communicative relations. So, 
PR is a communicative way of establish-
ing relations between the government 
and the public.

Political PR-communication is 
an important element of the modern 
political process and the main tool 
of competition for power resources. 
Political PR-communication is a way 
of power legitimation and political deci-
sion-making. As scientists have repeat-
edly emphasized, communication can 
be interpreted as an epicenter of politics 
as well as one of the leading elements 
of the political system. Introducing into 
the political sphere, new information 
and social-and-communicative tech-
nologies lead to a mutation of many 
forms of political behavior, modifying 
the patterns of relations between polit-
ical actors, as well as fundamentally 
altering the whole sphere of the symbolic 
representation of the political space.

The problem of the content, place 
and role of the political PR in the social 

communications system, despite the large 
number of scientific researches, remains 
very relevant for each of the “histori-
cal epochs” associated with a particular 
stage in the society’s life. The point is 
not only that a specifically personalized 
expression of power imposes its imprint 
on some typological features, methods 
and content of political PR in the imple-
mentation of social communications. It 
cannot be forgotten that the presence 
of numerous subjects in the political pro-
cess with inconsistent political and social 
demands and interests, as well as a very 
mobile social landscape, whose “com-
munication” characteristics should be 
considered by the subjects of the political 
PR, provide its unique color and inno-
vative features to the above-mentioned 
typological properties. As a constit-
uent element and tool of social com-
munications in a relatively developed 
social community, the political PR is 
intended to provide informational sat-
uration and full legitimacy of power, 
as well as reflect the content and logic 
of political processes in terms of emerg-
ing social expectations and interests 
of various social groups of society. 
However, the realization of this objec-
tive context and the purpose of political 
PR depends on many factors, such as 
the economic nature and nature of mass 
media, monopolization or democratic 
access to the media of various political 
forces, reflecting the diversity of social 
demands that emerged in society as well 
as the ways and forms of articulation 
of positions subjects of social commu-
nications, etc.

Existing government authorities 
often use “public relations” to strengthen 
their political influence on the masses 
in order to hold power and carry out 
planned activities. However, the func-
tioning of the mentioned socio-political 
phenomenon can simultaneously ful-
fill the role and certain social control. 
After all, no political-power structure in 
modern society cannot function success-
fully if it does not receive in the pub-
lic the necessary level of legitimacy 
and positive image.

In general, PR is a management 
function designed to facilitate the estab-
lishment, maintenance of mutually ben-
eficial relations between a separate pub-
lic-management structure and the public. 
Accordingly, the PR is intended to assess 

the public attitudes to certain struc-
tures of the government authorities in 
order to achieve mutual understanding 
between them. Thus, “public relations” 
is an important instrument for the forma-
tion of a civil society, which is intended to 
ensure the establishment of various forms 
of interaction between the government 
and the public, based on the harmoniza-
tion of common needs, interests, positions 
and cooperation.

In government authorities, pub-
lic relations perform a twofold task: on 
the one hand, they promote the expres-
sion of the interests of society, stimulate 
the involvement of citizens in the pro-
cess of governance, prevent and resolve 
social conflicts, coordinate and harmonize 
the relations of power and society, on 
the other – contribute to the change of polit-
ical power itself, making its more open.

PR is an important communicative 
function of the public administration pro-
cess, implementation of which includes:

− dissemination of information 
concerning the activities of government 
authorities through the media;

− organization and holding of sem-
inars, press conferences, presentations 
and other actions of government author-
ities concerning socially significant 
issues and their wide coverage in national 
and regional mass media;

− development and implementation 
of advertising and information cam-
paigns (smoking cessation, treatment for 
cancer patients, protecting the poor, pay-
ing taxes, etc.);

− information support for the for-
mation of a positive image of the govern-
ment.

Implementation of the communicative 
function of public administration depends 
on the peculiarities of its implementation 
as a whole. PR is one of the important 
functions of public administration, which 
ensures informing the public on the content 
of the creation and implementation of gov-
ernment policy, through the application 
of appropriate communication strategies. 
These include the formation of a sense 
of pride and patriotism for their state 
among citizens, the formation of respect 
for law enforcement authorities, and so on.

Public-management activities in 
the PR sphere include the following main 
areas:

− monitoring the needs and interests 
of the public as a condition for the suc-
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cessful implementation of the government 
policy;

− work with non-governmental 
organizations and political parties;

− creation of a positive image 
of an official or a separate state-manage-
ment structure;

− construction of an effective system 
of relations between government authori-
ties and the media;

− establishment of a friendly rela-
tionship between the senior management 
with the personnel;

− conducting a public examination 
of certain normative legal documents, 
decisions, etc.;

− organization and holding of appro-
priate public events;

− development of an appropriate 
model of positioning and repositioning  
(if necessary) of government;

− management of crisis situations;
− forming a positive image of gov-

ernment authorities.
PR technology has an appropriate 

structure, which is depicted in the Pic. 1.
Any PR technology is aimed at cre-

ating an effective system of communica-
tive interaction between the government 
and the public.

Today the organization of realiza-
tion of socio-political tasks of PR in 
the aspect can be represented in such 
a sequence: stage of gathering infor-
mation and problems setting – scien-
tific and methodological stage – organ-
izational and managerial stage – stage 
of practical implementation – stage 
of evaluation of the effectiveness. 
At the first stage, the main task of politi-

cal PR is to collect information and mon-
itor socially significant problems. This 
stage involves the use of research meth-
ods for managing social processes. 
The second stage is a scientific and meth-
odological one. At this stage, a general 
strategy of socio-political activity is 
being developed, based on a certain con-
ceptual model of social policy, adequate 
methods and means of implementing 
practical marketing actions and meas-
ures, and justifies a system of criteria for 
social effectiveness of public relations. 
The organizational and managerial stage 
is connected with the definition of sub-
jects of political marketing, the coordi-
nation of their activities, the formation 
of a management system for the imple-
mentation of social and political tasks 
at the state and non-state level as well 
as the coordination of material-and-tech-
nical and financial provision of prac-
tical actions for their implementation. 
At the stage of practical implementation, 
the main goal is to coordinate and adjust 
the actions of the subjects of political 
PR, communication support of market-
ing measures using PR-technologies.

PR-technologies in public admin-
istration do not have the proper prac-
tical as well as theoretical elaboration 
in Ukraine. Paradoxical is the situation 
when the political forces participate in 
the electoral process, involve the best 
both domestic and foreign PR profes-
sionals, but when they win and come to 
power, immediately begin to “scrimp” 
on the elaboration and implementa-
tion of effective PR-technologies. This 
tendency is characteristic not only for 

Ukraine but also for developed coun-
tries, except for those where the elite 
realizes that in order for the government 
to be perceived by citizens as “effec-
tive, open and transparent”, it must con-
stantly work with the help of appropriate 
PR-activities, actualization of individ-
ual events, etc. The basic guarantee 
of effective permanent interaction with 
the public should be the continuous 
monitoring of needs and interests, so 
that the government will know what 
the public wants from them and how 
best to “serve” people’s interests.

At the same time, one should con-
sider the opinion of O. Mytiai that ide-
ally the communicative activity of pub-
lic administration authorities should 
promote the development of democratic 
social governance. But, in practice, 
depending on the phase of the politi-
cal process, communication between 
legislative and executive authorities 
and society tends to focus on specific 
events and programmes in the context 
of which information technologies, pub-
lic opinion and involvement in advisory 
and expert activities are used. In such 
conditions, the openness of authorities 
of state power and accessibility to var-
ious information becomes the main pre-
requisite for the successful development 
of the democratization of society [3].

PR in public administration is 
intended to provide assistance to 
the state in resolving objective contra-
dictions in the functioning of the polit-
ical and state-management system. Pro-
ceeding from this, state-management 
structures are called upon to ensure 
the establishment of direct and pub-
lic feedback. Based on that, one can 
determine the main functions of PR in 
the public administration, which are 
reduced to the democratization of pub-
lic administration and the promotion 
of the formation of civil society.

The activity of government authori-
ties and local self-government authorities 
in the PR sphere is reduced to interaction 
with the press, the implementation of ana-
lytical and forecasting functions, ensur-
ing coordination of corporate and social 
interests. This should ensure the openness 
and transparency of public administra-
tion as well as bring it closer to the needs 
and interests of the public.

Summarizing the above mentioned, 
one should agree with S. Pushniak’s 

 
Structure of PR technology in communication between the government 

authorities and the public 

Purpose: ensuring trust, achievement of mutual understanding 

Content: realization of functions on achievement of trust, mutual 
understanding, positive image and presentation 

Methods: openness, transparency, justification, attraction, positioning 

Tools: publications, reports, briefings 

Result: involvement of the public on the side of the government or a 
separate political force 

Pic. 1. Structure of PR technology in communication between  
the government authorities and the public
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opinion that “public relations” is, 
first of all, informing the public about 
the activities of a government author-
ity or organization/institution. This 
involves providing exactly the infor-
mation that a government authority or 
institution/organization wants to pro-
vide about themselves and their activ-
ities for more favorable conditions for 
cooperation and interaction, but this is 
not yet an interaction as a result [6].

Insufficient development of PR in 
public administration, which character-
izes the secrecy of power from a citi-
zen, gives rise to distrust of power. One 
of the main reasons for such a situation 
is the absence of special structures or 
at least a specialist in the PR sphere 
to the relevant authorities and local 
self-governance. It is on the activity 
of such structures that the explanation 
of the citizens of the goals and strat-
egies of the government, the forma-
tion of an adequate understanding 
of the nature of activities. Based on that 
one can define the main functions of PR 
implementation in the public administra-
tion, which are reduced to:

− establishing, maintaining 
and expanding contacts with citizens 
and organizations;

− informing the public about deci-
sions taken by the government;

− considering public opinion;
−  analysis of the public reaction to 

the actions of officials and government 
authorities;

− forecasting social and political pro-
cesses;

− provision of analytical develop-
ments for the organization regarding 
the current state of society’s life;

− formation of a favorable image 
of the government authority.

Conclusions. Thus, political PR acts 
as a management technology in the polit-
ical sphere. PR in public administration 
is an important factor in the formation 
and development of civil society insti-
tutions. PR allows the government to 
achieve the appropriate level of public 
support as well as the success in imple-
menting appropriate state-management 
decisions. Due to this, PR is an impor-
tant means of democratizing the public 
administration system by developing 
effective communicative forms of har-

monization of the state’s functions with 
interests, rights and responsibilities 
of the public. In modern conditions, 
the emergence of Ukraine as a social 
state, the choice of an effective model 
of political development and social 
policy becomes of special significance 
and acts as a priority for the formation 
of an optimal system of interaction 
between the state, political institutions, 
market economy and civil society.
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SUMMARY
The article deals with the process of evolution and organization of the Prosecutor’s Office supervision over the bodies of inquiry 

and preliminary investigation in the center and at a local level in Ukraine at the time of the New Economic Policy. The author 
demonstrates relationship of the mentioned process with the political regime, which functioned in the country. The forms and methods 
of supervision exercised by the Prosecutor’s Office are considered.
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В статье исследуется процесс становления и организации прокурорского надзора в центре и на местах за органами рас-

следования и предварительного следствия в Украине в условиях новой экономической политики. Показывается связь этого 
процесса с действующим в стране политическим режимом. Рассматриваются формы и методы прокурорского надзора. 
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mainly focused on analysis of the exist-
ing legislation while in their works very 
little attention was paid to the history 
of the Prosecutor’s Office supervision over 
the bodies conducted pre-trial investigation 
in the period under examination. 

In the post-soviet scientific literature 
a negative approach to the assessment 
of the legal status and activity of the Soviet 
investigative agencies was formed. There 
was a particular tendency to consider those 
bodies as repressive ones, which operated 
only for the sake of the ruling Communist 
Party and used as a tool to suppress any 
opposition. As a rule, the investigative 
activity of the preliminary investigation 
bodies, its legal basis, as well as the Prose-
cutor’s Office supervision over their activ-
ity is not considered. Some attempts 
to approach the issue rationally were 
made only in the works by V. Sukhonos, 
V.G. Klochkov, V.V. Murza and a number 
of other Ukrainian researchers. They, how-
ever, do not view this problem as a sepa-
rate scientific research. Therefore, there 
exists a necessity to survey the problem 
of the legal status and activity of those 
bodies by examining historical records 

and normative legal acts, which were in 
force at that time, which is the purpose 
of this article.

Basic material. Bodies conducted pre-
trial investigations were referred to as bodies 
of preliminary investigation in the first Soviet 
Criminal Code of Ukraine of 1922 and in its 
further versions. This term included both 
inquiry and preliminary investigation. 

The Criminal Procedure Code 
of Ukrainian SSR of 1922 defined militia 
and crime detection as the bodies of inquiry 
and, in particular cases, various inspections, 
governmental institutions, and officials as 
well [1]. In accordance with the Provision 
on Judicial System of the Ukrainian SSR 
of 1922, people’s investigators in investiga-
tion areas, senior investigators in provincial 
courts, and Superior Case Investigators in 
the Supreme Court and the People’s Com-
missariat of Justice of the Ukrainian SSR 
were the main agencies conducting pre-
liminary investigation [2]. Since the Pros-
ecutor’s Office of the Ukrainian SSR was 
established, it was charged with a responsi-
bility to exercise supervision over the bod-
ies of inquiry and preliminary investigation 
that was embodied in the provision on the  

Problem setting. Since 2012, the new 
Criminal Procedure Code has been operat-
ing in Ukraine, and so a certain experience 
of application of the rules, embodied in 
the Code, including those related to the Pros-
ecutor’s Office supervision over the agencies 
investigating crimes has been gained by now. 
The practice of administering the Criminal 
Procedure Code of Ukraine has revealed its 
strengths and weaknesses, while researching 
into the issue supports the necessity of fur-
ther reforms in the sphere of the Prosecutor’s 
Office supervision. At the same time, it is 
important to take into consideration foreign 
historical experience of exercising control 
and supervision over the bodies conducting 
pre-trial investigation, including the time 
of the Soviet Union.

State of research. Of particular inter-
est is the period of the New Economic Pol-
icy implementation, when the institution 
of the Prosecutor’s Office was renewed 
and the foundation for the Prosecutor’s 
Office supervision was laid. In Soviet histor-
ical and legal literature, this subject is raised 
in the works by Yu.A. Kalenov, V.G. Leb-
edinskij, V.S. Tadevosyan, V.M. Savitskij, 
V.N. Zhogina, and others. The researchers 
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Prosecutor’s Office supervision adopted on  
June 28, 1922 [3].

According to the Provision on the Peo-
ple’s Commissariat of Justice of the Ukrain-
ian SSR of August 1, 1923, supervision over 
investigation and inquiry was imposed on 
the 3d subdivision of the Prosecutor’s Office 
of the Ukrainian SSR. This subdivision was 
responsible for exercising direct supervision 
over crime detection activities of investiga-
tors, over militia and Criminal Investigation 
Department in the field of crime detection 
and inquiry. The subdivision took steps to 
raise the level of its officers’ skills, set up 
unified reporting forms, and dealt with com-
plaints about illegal acts of investigation or 
inquiry bodies, slow pace of proceedings, 
and violation of time constrains [4]. 

Under the Decree of the Central Exec-
utive Committee of the Ukrainian SSR 
of November 21, 1923, the 4th independ-
ent subdivision exercising supervision over 
the General Prosecutor’s Office bodies was 
detached from the 3d one [5]. The subdi-
vision was responsible for supervision 
over activities of the General Prosecu-
tor’s Office in the sphere of crime detec-
tion, established unified forms for reports 
by the bodies of the General Prosecutor’s 
Office and considered complaints about 
illegal acts of this department officers, slow 
proceeding, violation of time constrains for 
bringing charges, etc. The 4th subdivision 
had to carry out this work both directly 
and through the province Prosecutor’s 
Offices (later on – districts) [4].

By the beginning of the year 1924, 
the main organizational issues had 
been solved, the functions of the bodies 
of the General Prosecutor’s Office had been 
defined, and the Prosecutor’s Office super-
vising responsibilities had been specified. 
The legislative embodiment of this period 
is reflected in the secret decree of VUTSIK 
“On relationship of the GPU and the bodies 
of the Prosecutor’s Office exercising supervi-
sion” of September 20, 1923 [6]. Since then 
inquiry conducted by the bodies of the GPU 
in counter-revolution crimes and military 
espionage was equated with preliminary 
investigation. Supervision by the Prose-
cutor’s Office regarding those cases could 
be carried out only from the point when 
a retrieval operation was finished and a for-
mal investigation started. Officers conducted 
cases were obliged to follow a prosecutor’s 
directions to fulfill requirements of the crim-
inal procedure legislation when instituting 
criminal proceeding, bringing charges, mak-
ing arrests, searches and seizures, as well as 

to observe time limits within which investi-
gation had to be conducted.

According to the decree of VUTSIK 
of December 6, 1922, those officers had 
the right to conduct preliminary investi-
gation into the cases of banditry, robbery 
and plundering committed by a repeated 
criminal or a gang. It was set by the decree 
of September 20, 1923, that supervision over 
such cases must be exercised by the Prose-
cutor’s Office on the same grounds and in 
the same order as in case of supervision over 
the inquiry bodies [6].

Prosecutors’ instructions were recorded 
in supervisory proceedings, which were 
instituted in the cases investigated by the pre-
liminary investigation bodies [7]. Copies 
of investigators’ orders as to the beginning 
of the criminal prosecution proceeding 
against an accused person, choosing a meas-
ure of restriction, terminating of the prelim-
inary investigation and other sufficient case 
materials were also entered upon the record. 
By the end of the year1923, some district 
prosecutor’s offices began to initiate super-
visory proceedings too [8].

Since December 1923, the 4th subdi-
vision started to exercise supervision over 
the movement of arrested persons who 
were under authority of the State Political 
Department [4, p. 17]. In the same month, 
instructing the provincial prosecutor’s 
offices as to the supervision over the local 
bodies of the GPU begins [4, p. 17]. Five 
of the sixty-three circulars issued in 1923 by 
the Prosecution Department were devoted to 
the supervision over the GPU (concerning 
the issues of sending cases of counterrevolu-
tionary crimes, appealing to the Prosecutor’s 
Office of the Republic in all cases of disa-
greement between a province prosecutor 
and the GPU, etc.) [4, p. 6]. The General 
Prosecutor’s Office of the Ukrainian SSR, in 
its turn, had to submit all its orders concern-
ing the investigative procedure improvement 
to the 4th subdivision for approval [4, p. 16]. 

In 1923, it was set that province prosecu-
tors were required to submit periodic (every 
three months) and annual reports of super-
vision over the GPU with an attached sta-
tistical statement to the Prosecutor’s Office 
Department of the People’s Commissariat 
of Justice. In the first reports province pros-
ecutors provided a variety of information, 
at the same time, though often keeping 
silent about the main and essential one [9]. 
This circumstance induced the Prosecutor 
of the Ukrainian SSR to entrust the general 
subdivision with the task of working out 
the schemes of prosecutors’ reports and think 

over the introduction of monthly reports 
instead of reporting once every three months. 
The subdivision developed the scheme 
of such reporting in the form of “coupon A”,  
and by the end of February 1924, having 
summarized the work on supervision over 
the preliminary investigation bodies, set 
the main forms of supervision [4, p. 6]. 

When the organizational work was com-
pleted, the Prosecutor’s Office focused its 
attention on the essence of conducting crim-
inal cases, and primarily on differentiation 
of investigation and inquiry. During 1924, 
prosecutors of the subdivision had to get rid 
of the following shortcomings: a) conduct 
of investigation in a variety of cases without 
a sufficient ground; b) focusing of investiga-
tors on obtaining confession instead of col-
lecting objective evidence; c) long investiga-
tion; d) unjustified application of custody as 
a restriction measure [10]. 

It was rather difficult to deal with those 
shortcomings. The Prosecutor’s Office 
often faced with low level of proficiency 
of its workers at the local level, and some-
times even with their absolute professional 
impropriety. It was far more difficult to over-
come conservative thinking and the desire 
of individual investigators to act according 
to the rules of wartime, getting rid of “red 
terror” inertia and observing that the activ-
ities of the investigative bodies complied 
with the requirements of the new legisla-
tion. During 1924, the Prosecutor’s Office 
Department issued sixty circulars on 
the activities of the GPU bodies and their 
supervision [10, p. 227, 129]. This work 
gave positive results. Instead of great num-
ber of conflicts between the Prosecutor’s 
Office and the GPU, which took place in 
1923 at the periphery and required interven-
tion by the centre, in 1924 there were only 
five of them. Yet they were a matter of prin-
ciple [10, p. 228]. 

Supervision over the activities of pro-
vincial court investigators, people’s inves-
tigators and local bodies of inquiry was 
exercised by province Prosecutor’s Offices, 
which were obliged to submit quarterly 
and annual reports to the Prosecutor’s Office 
of the Ukrainian SSR [4, p. 3, 9]. The rights 
of the prosecutor, supervising over inves-
tigation and inquiry, were the following: 
at any time, he could get acquainted with 
all the materials of the inquiry and prelimi-
nary investigation acts, give instructions for 
specific cases, propose to carry out certain 
procedural actions. For each newly initi-
ated case, the prosecutor was given copies 
of the decision provided for by Articles 112, 
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131, 163, 207 of the Criminal Procedure 
Code of the Ukrainian SSR, which were 
entered upon the supervisory proceed-
ings. The prosecutor approved institution 
of the prosecution and a restriction measure. 
At the end of the investigation the prosecutor 
made decision as to dismissal of the case, its 
referral to court or return for further investi-
gation. Furthermore, complaints were lodged 
with a prosecutor against acts of the bodies 
of inquiry and preliminary investigation, 
which had been authorized by a prosecutor 
himself [11].

Establishing of the Prosecutor’s Office 
supervision over the investigation and inquiry 
went faster in the centre. At the local level, 
as one can see form the governors’ reports 
[4, p. 195–200], prosecutor’s supervision 
in this realm had become noticeable only 
by the end of the year 1923. In their reports 
province prosecutors pointed out such diffi-
culties as staff deficiency, low level of pro-
ficiency of the workers of the Prosecutor’s 
Office, and absence of the established sys-
tem of supervision.

Gradually, in the process of practical 
activity related to supervision over the bod-
ies of preliminary investigation and inquiry, 
experience accumulated and sustainable 
forms of supervision developed. Those 
forms were: 1) periodic reports by inves-
tigators and workers of the inquiry bodies; 
2) periodic prosecutor’s visits to the bodies 
of inquiry and investigation with the purpose 
of hearing reports on the cases they inves-
tigate, as well as on particular questions;  
3) request by a prosecutor to survey par-
ticular cases and documents personally; 
4) prosecutor’s visits to remand homes 
and questioning of prisoners; 5) considera-
tion of complaints and applications lodged 
by prisoners and their relatives [12, p. 17].

As the Communist Party was pursu-
ing the New Economic Policy, the role 
of the Prosecutor’s Office was constantly 
growing. By the year of 1925, its influ-
ence had greatly increased. By that time, 
relying on the Party bodies’ support, it has 
already exercised quite effective supervi-
sion over the bodies of preliminary inves-
tigation and inquiry. But when there could 
be observed a departure from the principles 
of NEP, the tasks of the Prosecutor’s Office 
began to change. And, as it was correctly 
noted by a researcher I.B. Usenko, now 
the Party bodies directed it to give support to 
the agencies of the GPU rather than to exer-
cise control over their activities [13, p. 48]. 
At the same time, the Communist Party did 
not entirely rely on the Prosecutor’s Office 

and duplicated its functions. Twice a month 
the GPU of the Ukrainian SSR had to send 
special reports with respect to combating 
crime activities and state of public opinion 
to the Central Committee of the Commu-
nist Party of the Bolsheviks of Ukraine 
[14]. Bringing New Economic Policy to 
the end was also indicated in the resolu-
tions of VUTSIK and the Council of Peo-
ple’s Commissars of the Ukrainian SSR of 
June 9, 1926 and of October 10, 1928, which 
sufficiently extended competence of the State 
Political Directorate’s agencies. According 
to these normative acts, the GPU, as it was 
already mentioned, was empowered to hold 
investigation in cases of malfeasance, eco-
nomic, property, and other crimes. Inquiry 
and preliminary investigation in given cases 
had to be carried out under the direct supervi-
sion by the Prosecutor’s Office. Being guided 
by the resolution of 1926, persons exercising 
prosecutor’s supervision could acknowledge 
that inquiries were quite complete and send 
cases back to the bodies of the GPU, which 
carried out those inquiries, to perform only 
the most necessary investigative activities. 
An investigator from the GPU could limit 
himself to bringing accusation, question-
ing a suspect and drawing an indictment  
(Art. 3). In the resolution of 1928, the legisla-
ture went even farther allowing the prosecu-
tors to send any case to the bodies of the State 
Political Directorate (Art. 2). Those meas-
ures should be considered as an attempt to 
simplify and accelerate procedure rather 
than as an extension of powers of the Prose-
cutor’s Office [15].

Under the resolution of 1926 persons 
exercising supervision, having received 
a case from the GPU, could dismiss it, 
send to a judicial body (Art. 4), or send 
back for additional investigation (Art. 6). 
The prosecutor had to act in exactly the same 
way in conformity with the regulation 
of 1928 (Art. 4, 5). Moreover, custody period 
for the persons, who were under investiga-
tion in the State Political Directorate could 
be extended by a prosecutor for one month. 
In case of a district prosecutor’s refuse to 
approve custody period extension, the sub-
mission of the body of the GPU for extension 
of this restraint was sent to the Prosecutor’s 
Office Department in the People’s Com-
missariat of Justice of the Ukrainian SSR 
for final decision. It was considered, that 
custody period was extended until receiving 
of the decision. Further extension of custody 
period was allowed only with permission by 
the Prosecutor General of the Ukrainian SSR 
or his deputy (Art. 6). The measure of restric-

tion, applied to the persons who were under 
investigation of Special meeting at the Board 
of the GPU of the Ukrainian SSR, could be 
changed or remitted only by the meeting 
itself or by the Prosecutor’s Office Depart-
ment in the People’s Commissariat of Justice 
of the Ukrainian SSR (Art. 7) [15].

Simultaneously with the resolution 
of October 10, 1928, which made the respon-
sibilities of the GPU and the Prosecutor’s 
Office more accurate, VUTSIK and SNK 
of the Ukrainian SSR adopted secret reso-
lution “On interrelation between the bodies 
of the GPU of the Ukrainian SSR, the Pros-
ecutor’s Office supervision, and judiciary”.  
It repealed the secret resolution of Septem-
ber 20, 1923, but completely reserved its 
principles [6]. 

Therefore, in conclusion it should be 
mentioned  that in 1928 the central and local 
bodies of the Prosecutor’s Office supervi-
sion possessed almost the same rights as 
in previous years. However, understanding 
of those rights was limited by narrow bounds 
of the Bolshevist doctrine. The Prosecutor’s 
Office, being an integral part of the soviet 
party-state system, based its activity, as it 
was required by changes, which took place 
in the party line.
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АннотАЦия
Статья посвящена исследованию государственно-правовой мысли в среде 

украинской эмиграции межвоенного периода. Проанализированы взгляды укра-
инских юристов, научные достижения которых посвящены правовому положению 
украинского государства в разные исторические периоды. Определена централь-
ная идея в творческих поисках украинской эмиграции 20–30-х гг. ХХ в., а имен-
но существование полноценного, отдельного народа, который должен иметь соб-
ственное государство и стать субъектом международного права.
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SUMMARY
Article is devoted to a research of a state and legal thought in the environment 

of the Ukrainian emigration of the interwar period. Views of the Ukrainian lawyers, 
which scientific achievements devoted to a legal status of the Ukrainian state during 
the different historical periods are analyzed. The central idea in creative search of the 
Ukrainian emigration of the 20–30th of the XX century defined, namely existence of 
the full-fledged, separate people who must have own state and become the subject of 
international law.
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Постановка проблемы. Госу-
дарственно-правовые идеи украин-
ской эмиграции 20–30-х гг. ХХ в.  
продолжают быть актуальными в  
наше время. Творческие достиже-
ния известных ученых, таких как: 
А. Бочковский, С. Днистрянский, 
А. Эйхельман, Р. Лащенко, В. Старо-
сольский, С. Шелухин, способны 
служить ориентирами для общества 
в преодолении проблем, которые уже 
имели место в истории и были осмыс-
лены юристами. Многие их выводы 
относительно утверждения Украины 
как независимого государства сохра-
нили свое значение, вызывая интерес 
у современных ученых.

состояние исследования. Науч-
ным достижениям представителей 
эмиграции межвоенного периода 
посвятили свои труды такие ученые, 
как: Б. Андрусишин, М. Кармазина, 
В. Ковальчук, А. Мироненко, А. Мошак, 
Т. Осташко, В. Потульницкий, Ю. Тере-
щенко, А. Токарчук, Я. Турчин и др.

Цель статьи. Целью статьи является 
исследование вклада представителей 
украинской эмиграции межвоенного 
периода в развитие историко-правовой 
науки, анализ идей украинских юристов 
и общественно-политических деяте-
лей относительно правового состояния 
украинской государственности и поли-
тических отношений.
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изложение основного материала. 
В государственных взглядах предста-
вителей украинской эмиграции одной 
из основных являлась идея о между-
народной справедливости, когда все 
государства будут иметь одинаковые 
права на самостоятельную жизнь 
и свое развитие, каждый народ будет 
иметь право на независимое от других 
народов существование и на свобод-
ное развитие своих национальных сил 
и способностей, не нарушая таких же 
прав других народов [24, с. 4].

Для лучшего осознания изучае-
мого вопроса следует выяснить, какой 
смысл современные ученые вклады-
вают в понятие «государство», «госу-
дарственность», «суверенитет» и как 
соотносятся эти категории [8, с. 5].

Историко-правовая наука под 
понятием «государство» рассматри-
вает организацию политической вла-
сти, главный институт политической 
системы общества, а под термином 
«государственность» – специфический 
признак государственно-политиче-
ской организации общества, которым 
определяется историческое развитие 
страны (нации, союза племен и дру-
гих образований), сумевшей создать 
собственное государство или возро-
дить утраченное по разным причинам 
(потеря независимости, объединение 
с другой страной) [8, с. 5, 27, 162]. 
Суверенитет имеет внутреннее и внеш-
нее измерения. Это означает, что госу-
дарство обладает высшей и неогра-
ниченной властью над внутренними 
субъектами в пределах границ той или 
иной страны (внутреннее измерение), а 
другие государства должны признавать 
этот принцип (внешнее измерение). 
Суверенитет, отмечает В. Белевцев, – 
это один из существенных признаков 
государства, его возможность полно-
правно осуществлять внутри- и внеш-
неполитические дела, не допускать 
вмешательства в свою деятельность 
иностранных государств и других вну-
тригосударственных сил (организа-
ций). Неотъемлемыми юридическими 
признаками суверенитета является 
единство, верховенство, независи-
мость государственной власти [1, с. 7]. 
Л. Мельник и В. Капелюшный утверж-
дают, что государственность – это ком-
плекс институтов политики, культуры, 
которые функционируют на террито-
рии населенной национальным сооб-

ществом, связывают ее в целостность 
и обеспечивают ей развитие [8, с. 5–6; 
14, с. 97].

С точки зрения юриста Р. Лащенко, 
украинская государственность зарож-
дается еще до прибытия варягов 
и постепенно развивается на украин-
ских землях на основе действующего 
народовластия, отсутствия замкнутых 
состояний, выборности и свободы. 
Он в своих работах уделяет внимание 
исследованиям государственного строя 
и правового творчества украинского 
народа [19, с. 64–65].

Украинский исторический опыт 
и традиция – это закон украинского 
общества. Для украинского гражда-
нина всегда важным было, чтобы все 
происходило по закону. Законность 
любой деятельности – это основа 
украинского гражданского мышления 
[12, с. 217].

Я. Турчин объяснила толкование 
А. Эйхельманом понятия «государ-
ство», который видел в ней «постоян-
ный, длительный общественный строй 
свободных граждан с их активным 
участием в соответствующих формах 
управления на определенной, посто-
янной территории под верховенством 
наивысшей суверенной власти», целью 
которой ученый-юрист определял 
«реализацию внутренней и внешней 
безопасности, а также духовных и эко-
номических потребностей населения, 
а ее институциональной основой – 
правовые, конституционные и корпо-
ративные нормы, обычаи и традиции» 
[25, с. 25].

Концепцию относительно суще-
ственных изменений в международ-
ном праве, которые произошли после 
Первой мировой войны и создания 
Лиги Наций, О. Эйхельман представил 
в своей работе «Побутові підстави, 
правничий уклад і сучасний куль-
турний поступ міжнародного права», 
написанной им на украинском языке 
и опубликованной в 1931 г. во время 
пребывания в эмиграции в Чехос-
ловакии. В 2004 г. она была полно-
стью переиздана Институтом госу-
дарства и права им. В.М. Корецкого 
НАН Украины в рамках «Антологии 
украинской юридической мысли» 
[7, с. 332–382] и, таким образом, как 
указывает К. Савчук, фактически 
заново введена в научный оборот 
[20, с. 246–247].

О. Эйхельман в данном труда под-
черкивал, что отсутствие законода-
теля, законодательной власти в составе 
международного правового быта не 
исключает реальной возможности воз-
никновения и фактического примене-
ния в практике норм правового обычая. 
Ученый подчеркивал, что правовой 
обычай исключительно в юридическом 
понимании, «которое общепризнано, 
не имеет этого значения в международ-
ном праве, через фактические, принци-
пиально ему свойственные, жизненные 
обстоятельства, а потому не может 
быть и его фактического использова-
ния в международных отношениях» 
[6, с. 12].

Для юриста вполне понятно то, что 
международное право в своих основах 
могло бы основываться на правовом 
обычае, вместе с тем он высказывался, 
что в специфическом характере усло-
вий международно-правовой практики, 
правовому обычаю не хватало нужной 
юридической определенности и точно-
сти в содержании тех норм права, кото-
рыми должны были бы быть нормы 
правового обычая в международном 
праве. «... Эту большую и неисправи-
мую ошибку с сожалением признают 
именно те авторитеты в науке между-
народного права, которые упорно твер-
дят о преимущественном значении 
правового обычая для позитивного 
международного права, – утверж-
дал О. Эйхельман, – считая его даже 
главным источником для последнего, 
поскольку признают, что именно все 
основные его нормы имеют положи-
тельной правовой основой этот источ-
ник – правовой обычай» [6, с. 13].

Историк права С. Шелухин при-
держивался противоположного мне-
ния, утверждая, что «правовой обычай 
может быть только национальным, его 
может создать и удерживать, как свой, 
только определенная живая народность, 
а не какая-то фикция, потому что «писа-
ное право» (законодательство), когда 
оно оторвано от правового обычая, 
зависит исключительно от государства, 
которое, как известно из истории, не 
является чем-то постоянным в постоян-
стве, часто меняется в своих границах 
и правительствах и далеко не всегда 
покрывает собой антропологическую 
целостность народа» [26, арк.115].

В. Старосольский видел одной 
из основных задач международного 
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права – «устроить отношения между 
государствами». Он считал, что госу-
дарства – это субъекты, интересы кото-
рых нужно признавать и охранять [23].

Украинским ученым-демократам, 
которые осуществляли обоснование кон-
цепций государственности, было при-
суще нехарактерное для их западноевро-
пейских единомышленников сочетание 
борьбы за утверждение гражданских 
свобод, наднациональных принципов 
демократии с национальным вопро-
сом, стремление к построению наци-
онального государства. Наряду с этим 
с западной демократией их объединяла 
идея демократической государственно-
сти, где государство должно реализовать 
доминирование права народа (нации) 
над правом государства [17, с. 9].

По утверждению О. Мошак, стрем-
ление к социальной справедливости, 
которое всегда было приоритетным 
для большей части украинских демо-
кратов, уступило место стремлению 
к гражданской и национальной сво-
боде. Так, значительная часть пред-
ставителей украинской межвоенной 
эмиграции считала, что признание 
принципа самоопределения наций 
было событием переломного значения.

Значительное внимание интел-
лектуалы уделяли и рассмотрению 
вопросов, связанных с утверждением 
в сознании чувства правовой и поли-
тической общности украинцев. Из-за 
этого, исследуя украинскую историю, 
они наиболее тщательно изучали те 
периоды, в которые на украинских зем-
лях существовала государственность. 
Это позволяло анализировать правовое 
положение украинского государства 
в исторической ретроспективе. Обо-
сновав существование полноценного, 
отдельного народа, ученые-эмигранты 
подчеркнули, что ему нужно все то, 
чем пользуются другие нации, прежде 
всего – государство [9, с. 21].

О. Эйхельман отмечал, что «в буду-
щем нации станут субъектами между-
народного права лишь в том случае, 
если они приобретут такое полити-
ческое положение на отдельной, под-
чиненной их публично-правовой 
власти, территории, что предоставит 
политической организации положе-
ние субъекта в международном праве. 
Последний обязательно должен быть 
полноценным территориальным соб-
ственником» [6, с. 27].

Решение указанного правового 
вопроса о получении государством 
такого положения, что давало бы воз-
можность ему стать субъектом между-
народного права, О. Эйхельман видит 
не в гуманных, идейных симпатиях 
или какой-то определенной сентимен-
тальности, а только в реальных юри-
дических средствах и способах, что 
в принципе, с его точки зрения, не 
будет препятствовать естественному 
росту и укреплению сильной самой по 
себе национальной идеи, согласно спо-
собностям каждой соответствующей 
нации [6, с. 27].

В. Старосольский указывал, что 
нация является естественным цен-
тром интересов. Признать правовую 
охрану интересов нации означало бы 
признать их носителя правовым субъ-
ектом международного права, а это 
означало бы наметить путь для раз-
вития материального международного 
права и связанных с этим последствий. 
Право на самоопределение наций уче-
ный осмысливает как «первое общее 
учреждение сего международного 
права в материальном понимании» 
[21, с. 142–143].

Немало украинских интеллекту-
алов обращались к вопросу истоков 
украинской государственности. М. Гру-
шевский видел ее во времена Укра-
ины-Руси, В. Липинский и Ю. Липа 
в казацком государстве Б. Хмельниц-
кого, С. Томашевский – в Галицко-
Волынском княжестве XIII – XIV вв. 
(обращал внимание на то, что уния – 
украинское католичество, как синтез 
восточных и западных религиозно-
культурных традиций, на самом деле 
является единственной настоящей 
национальной украинской церковью)

 [13, с. 222; 18, с. 282], В. Кучаб-
ский – в украинской государственно-
сти 1917–1921 гг. [18, с. 281]. На этот 
вопрос до сих пор нет ответа в совре-
менной историко-правовой науке.

Дискуссии вокруг самой проблемы 
провозглашения или восстановле-
ния украинской государственности 
в 1991 году возобновляются каждый раз 
к очередной годовщине независимости 
Украины, но полноценного глубокого 
анализа ее истоков до сих пор нет.

Характерной чертой теоретических 
достижений отечественных ученых-
юристов было стремление обосновать 
государственность Украины на основе 

права наций на самоопределение. 
Новые принципы построения после-
военного мира, выдвинутые В. Виль-
соном и Лигой Наций, стали для них 
и принципами реальной политической 
практики и политической философией. 
Обозначив украинцев как отдельную 
нацию, которая имела свою собствен-
ную, хоть и кратковременную, государ-
ственную историю, они доказывали, 
что украинцы не являются исключе-
нием из всех народов мира, на которых 
это новообозначенное право распро-
страняется [16, с. 337].

Собственную концепцию нации 
обосновал О. Бочковский. Согласно 
его взглядам в основе нации должна 
лежать широкая сеть общественных 
организаций, поддержка среднего 
класса и собственное государство 
[18, с. 288]. Ученый убежден, что опыт 
истории и практика национально-
освободительных движений других 
народов дают возможность осознать:  
«...лучшие культурные и хозяйствен-
ные достижения порабощенные 
народы получили путем собственной 
национальной помощи, в своеобраз-
ной национальной финансовой коо-
перации. Начало таких акций и их 
наибольший денежный успех, считает 
ученый, приходилось не на времена 
материального благосостояния или 
общественного спокойствия в жизни 
этих народов, а в основном на времена 
критических потрясений, стихийных 
катастроф, тяжелого политического 
притеснения, хозяйственной нищеты, 
которые стимулировали усыпленную 
национальную энергию порабощен-
ных народов, разжигали их стремление 
к самостоятельности, побуждали их 
к героической жертвенности» [2, с. 4].

Союз между нацией и государством 
В. Старосольский видел не просто 
возможным, но и обязательным. Госу-
дарство, основанное на рациональной 
воле, должно сдерживать, ограничи-
вать необузданность сообществ-наций, 
служить противовесом их устремле-
ниям [5, с. 143].

В. Ковальчук справедливо отмечает, 
что проблемы, исследуемые В. Старо-
сольским, актуальны и сегодня; вызы-
вают интерес в науке и государственно-
юридической практике: исследование 
закономерностей эволюции государ-
ства и права на различных этапах исто-
рического развития, характеристика 
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политико-правовой природы современ-
ного «конституционного (правового) 
государства» как высшей формы раз-
вития института государства; опреде-
ление критериев разграничения монар-
хии и республики как основных форм 
государства; обоснование собственной 
методологической концепции в вопро-
сах государствоведения, которая пред-
усматривает сочетание социологи-
ческого и нормативно-юридического 
исследований в вопросах государства 
и права и т.д. [10, с. 244].

В. Старосольский отстаивал пози-
цию, что государство должно быть 
связано со своим собственным правом; 
такая идея правового государства воз-
никает из логической необходимости 
и практических потребностей, а не 
просто из теоретических соображений 
[22, с. 11–12].

Проблему государственного суве-
ренитета В. Старосольский связывал 
с вопросами, на которых, собственно, 
основываются правовые основы как 
самого государства, так и его власти. 
Интересными представляются его сооб-
ражения по этому поводу. Поступки 
будут правовыми, когда они основыва-
ются на «компетентном судебном при-
говоре», который, в свою очередь, будет 
правовым тогда, когда его вынес назна-
ченный судья в соответствии с законом, 
имеет правовое значение, поскольку 
образовался в соответствии с законами, 
которые содержит в себе государствен-
ная конституция. То есть правовой осно-
вой любого акта является существую-
щее, действующее право. Конституция 
же принимается, возможно, в соответ-
ствии с постановлениями предыдущей 
конституции, которая существовала 
ранее, размышлял юрист. Что касается 
истоков правовых основ начальной 
конституции, то её «правовая основа» 
может и не основываться на постановле-
ниях действующего права, так как кон-
ституция могла создаться и неправовым 
путем, например, в результате револю-
ции, восстания, государственного пере-
ворота, или «отрыв насильно от государ-
ства какой-то её части» [22, с. 53, 54].

Украинские интеллектуалы в эми-
грации настойчиво формировали зна-
ния о правовом положении украинской 
государственности и политических 
отношениях, они значительно расши-
рили взгляды на народ, нацию, государ-
ство, власть и др.

Известный юрист С. Днистрянский 
изучал идеи Ф. Тенниса, Г. Еллинека, 
Б. Штайнбаха, В. Вундта, Г. Штамлера, 
Е. Эрлиха. Круг его научных исследо-
ваний был очень широким. Это, как 
утверждают О. Мироненко и В. Горба-
тенко, и: методологические проблемы 
теории государства и права; вопрос тог-
дашней практики гражданского права; 
законодательства, теории и практики 
конституционализма; идеи, связанные 
с украинским национальным созда-
нием государства; развитие истории 
украинской правовой культуры, право-
вой обычай и др. [15].

Государство С. Днистрянский счи-
тал не родовой связью, а территориаль-
ной, когда «оборона общей территории 
и сохранение общих интересов всех 
родов и племен становится его целью». 
Первоочередной целью государства, 
согласно С. Днистрянскому, является 
защита внешнего и внутреннего обще-
ственного строя, подчинение целей 
низших связей (семей, родов, племен) 
высшей цели. Ученый подчеркивал, 
что государство не вмешивается во вну-
треннюю сферу семьи, рода, племени 
[3, с. 22]. Территориальный принцип 
положен в основу всего общественного 
строя, «и родовые связи содержали 
как таковую свою самостоятельность, 
но влияние в государстве проявлялось 
только в той мере, в какой им удалось 
завоевать то влияние в новых террито-
риальных единицах, которые государ-
ство создало» [3, с. 22].

В. Потульницкий, анализируя 
взгляды С. Днистрянского, указывает, 
что последний использовал базовые 
взгляды М. Грушевского относительно 
этапов правового состояния украин-
ской государственности. Для ученого-
юриста основой общественных связей 
была историческая справедливость, те 
обычаи и традиции отдельного народа, 
которые создала история государства 
и права, находящиеся в постоянном 
развитии. Самоопределение народов 
было не просто фразой для юриста, а 
практическим принципом, на который 
никто не смеет посягать. Право на 
самоопределение в его понимании – 
это важнейшее право каждого народа 
[4, с. 13].

Территориальный фактор С. Дни-
стрянский рассматривал дифферен-
цированно, указывая, что он с точки 
зрения развития нации имеет есте-

ственно-этническое происхождение, 
а с точки зрения развития государ-
ства – политическое [15]. Он был сто-
ронником самоопределения украин-
ской нации на своей национальной 
территории, предполагая, что правом 
на самоопределение «служит всем 
народам право на национальные тер-
ритории, право выбирать себе госу-
дарственное превосходство, которому 
они должны подчиняться, право вну-
треннего самоуправления и свободного 
культурного, экономического и поли-
тического развития. Все экономиче-
ские договоры и политические отноше-
ния должен непосредственно решать 
народ, которого они касаются, – убеж-
ден С. Днистрянский, – и ни в коем 
случае не смеют это решать какие-либо 
интересы других народов» [4, с. 14]. 
Если таким образом обеспечится наро-
дам право на самоопределение, они 
смогут объединяться с другими наро-
дами, если такое объединение сможет 
обеспечить мир в мире.

выводы. Таким образом, выяс-
нение исторических основ государ-
ственности любой страны относится 
к вопросу национальной безопасно-
сти, о чем мы постоянно убеждаемся 
на примере существования совре-
менного независимого украинского 
государства. Государственно-право-
вые взгляды выдающихся украинских 
ученых-юристов, которые в результате 
оккупации территории Украинской 
Народной Республики войсками боль-
шевистской России оказались в эми-
грации – это не отжившие мысли, а 
источники, из которых современная 
историко-правовая наука и повседнев-
ная практика может черпать жизнеут-
верждающие государственные идеи, 
закрепив в Конституции Украины 
исторические основы своей государ-
ственности.
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SUMMARY
In the article the author explores the development and genesis of criminal law protection of intellectual property rights in Ukraine. 

The author also pointed out the directions for solving a number of theoretical and practical problems related to finding out the place of 
norms aimed at preventing crimes against intellectual property in domestic legislation. The cases of the unequal approach of judges, 
prosecutors, investigators and other lawyers to the problem of qualification of crimes against intellectual property rights and ways of 
overcoming the problems of prosecution for crimes against intellectual property rights in Ukraine are analyzed.
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АннотАЦия
В статье автором исследовано развитие и генезис уголовно-правовой защиты права интеллектуальной собственности в 

Украине. Также автором указаны направления решения ряда теоретических и практических проблем, связанных с выяснени-
ем места норм, направленных на предотвращение преступлений против интеллектуальной собственности в отечественном за-
конодательстве. Проанализированы также случаи неодинакового подхода судей, прокуроров, следователей и других юристов 
к проблеме квалификации преступлений против интеллектуальной собственности и путей преодоления проблем привлечения 
к уголовной ответственности за преступления против интеллектуальной собственности в Украине.

Ключевые слова: преступность, авторские права, интеллектуальная собственность, объекты авторского права, смежные 
прав, уголовная ответственность.

Introductory part (introduction). 
There is an urgent need to address a num-
ber of theoretical and practical problems 
related to the clarification of the place 
of norms aimed at preventing crimes 
against intellectual property in domestic 
legislation for today. Perhaps, this should 
be done by separating a new section in 
the Criminal Code of Ukraine (a special 
part of the Criminal Code of Ukraine) or 
by adopting a separate normative and legal 
framework for the criminal law protection 
of this category, since these crimes form 
their own independent separate group 
of criminal offenses other than crimes 
against property and other crimes con-
stituting the structure. In addition, due to 
the current situation, cases of unequal treat-
ment of judges, prosecutors, investigators 
and other lawyers on the problem of quali-
fication of crimes against intellectual prop-
erty rights often occur in legal practice.

The presentation of the main mate-
rial. According to leading lawyers, using 
the notion of “property” with respect to 
intellectual property, the legislator implies 

possession of exclusive rights to the owner 
of protected objects. In addition, the law 
allows the use of these objects solely with 
the permission of the owner. It should be 
emphasized that the basis of the proposed 
opinion is that the intellectual property 
relations are part of a broader content 
of the generic object (property relations), is 
not based on the Civil Code of Ukraine, in 
which the third book and the fourth book 
are dedicated to the property right, other 
substantive rights and the intellectual prop-
erty right. Also, the Civil Code of Ukraine 
(Article 419) defines the relation between 
the right of intellectual property and prop-
erty rights, namely: the right of intellectual 
property and ownership of a thing do not 
depend on each other. Transferring the right 
to an intellectual property object does not 
mean the transfer of ownership of a thing. 
Transferring ownership of a thing does not 
mean transferring the right to an intellec-
tual property object. The object of intel-
lectual property is the right to the results 
of intellectual activity of a person. This 
right has a dual nature. On the one hand, 

the author of the immaterial and the author 
of the material property object have similar 
property rights, since the right to the result 
of creative activity provides its owner 
with an exceptional opportunity to dispose 
of this result at his own discretion, as well 
as to transfer it to other persons, that is, it 
is similar to the right of ownership to tan-
gible objects. From the other, along with 
the property right there is a non-proprietary 
right of the author to the results of intellec-
tual activity. Thus, the intellectual property 
right is the sum of the triad of property 
rights (the right to own, use rights, the right 
to dispose of) and non-proprietary rights 
(the right to authorship, the right to invio-
lability of a work, etc.) [8, p. 10]. Having 
analyzed the existing civilist approaches, it 
can be argued that between these two types 
of property rights there are many significant 
differences, among which: 1) the difference 
between objects. Objects of property are 
property (physical and inborn thing), which 
is limited in space, that is, the right of own-
ership determines the state of property 
belonging to material wealth to individuals, 
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its use and disposal. The object of intel-
lectual property is the results of creative 
activity, which are intangible (have an ideal 
nature) and can not be limited in space. 
The economic value of objects of intellectual 
property right does not depend on the mate-
rial carrier on which they are located, since 
the medium is considered only as a way 
of transferring ideas, opinions and con-
clusions of the author to other persons. 
The designated status of intellectual prop-
erty objects makes them very vulnerable to 
unfair use without the consent of the owner 
and is often the subject of offenses against 
intellectual property rights; 2) distinction in 
the direction of ownership and intellectual 
property rights. Ownership – the approval 
of the owner’s domination over the things 
that belong to him and the authority to 
own, use and dispose of these things. 
The prohibition on the interference of third 
parties in this right is additional, of a pro-
tective nature. Exclusive intellectual prop-
erty rights are directed at the prohibition 
of non-permissive use of intellectual 
property by third parties; 3) the difference 
in the methods of acquiring and termi-
nation of rights to the results of intellec-
tual activity. The acquisition of prescrip-
tion, find, alienation (the author does not 
completely lose contact with the object 
of creative activity, the latter continues to 
exist in the form of non-proprietary rights 
of the author), privatization cannot be 
applied to the intellectual property rights. 
The termination of the right is in accord-
ance with the destruction, requisition, con-
fiscation; 4) difference in duration of rights. 
Thus, according to the law, property rights 
have no time limits, while the duration 
of exclusive rights is clearly regulated; 
5) distinction in action in a certain territory. 
Ownership recognizes the right of purchase 
of things in all countries of the world, that is, 
it does not affect the residence of the owner 
and the location of the property. At the same 
time, intellectual property rights are terri-
torial in nature. This means that the rights 
acquired on the territory of one country are 
not recognized on the territory of another. 
To acquire exclusive rights in the terri-
tory of another state, you must first con-
clude relevant international agreements, 
and then properly register; 6) the difference 
in the application of legal instruments for 
protection. Ownership is based on prop-
erty rights, and intellectual property rights 
on property and personal non-proprietary 
rights. For example, the owner of intelle–

ctual property rights can not demand his 
rejection because such thing does not exist. 
Consequently, on the basis of the foregoing, 
it can be concluded that the right of own-
ership and intellectual property law, in 
terms of civil law, belong to different legal 
categories, but in both cases the only sys-
tem-forming term – property is used.

As it is known, scientifically sub-
stantiated systematization of the norms 
of the Special Part of the Criminal Code 
is essential, in particular, for the search 
of the norm to be applied, the clarifica-
tion of the content of certain features 
of the syllables described by the prohib-
itive norms, the delimitation of related 
crimes, and also for the elucidation 
of the opinion of the legislator about 
the value of certain objects of criminal 
law protection [9, p. 3]. As V. Tatsiy cor-
rectly notes, “scientifically substantiated 
systematization in the Criminal Code 
of criminal and legal norms on the respon-
sibility for individual crimes is essential 
for the application of this law, the clari-
fication of its actual content, delimitation 
of related offenses, as well as orientation 
in the Criminal Code itself” [10, p. 14].

Traditionally, there are three main con-
cepts of the notion “property”. The first is 
social perception at the level of common 
sense, in which property is something 
belonging to anyone. The second is a legal 
one, in which property is treated as property 
relations (right of use, possession, disposal). 
The third is economic, that is understood as 
a system category, where the property is 
not the relation of a person to any object, 
but the relationship between people regard-
ing the appropriation (alienation) of this 
object. It should be noted that in all three 
approaches to the concept there are crimi-
nal law features. In the first case, the prop-
erty acts as a subject of a criminal offense. 
By the way, this subject has a criminal-law 
significance in the first place. The second 
and third of the selected concepts con-
sider this category as the object on which 
the crime is directed. Violation of the exist-
ing procedure for alienation of property is 
always an offence. If, however, such alien-
ation is carried out by means of the most 
dangerous means, there is a crime envis-
aged by the relevant articles of the Crimi-
nal Code of Ukraine [1, p. 47–49]. Modern 
intellectual property research also covers it 
in economic, legal, sociological and other 
fields. This again proves the lack of a uni-
fied approach in the theory of intellectual 

property at the stage of its formation. Using 
the work of Marxism, European thought 
has developed a number of theories of intel-
lectual property. Comparing the views 
of scientific schools of different times 
on the essence of intellectual property, it 
should be noted that it was the quintes-
sence of the neoclassical, Marxist, neo-in-
stitutional approaches and laid the basis for 
the modern theory of intellectual property 
in the new economic conditions [2, p. 20]. 
Lawyers in defining the concept of “intellec-
tual property” use such categories and con-
cepts as “reason”, “invention”, “creativity” 
and others like that [3], which gives grounds 
to assert that the concept of “intellectual 
property” is much more complicated than 
“property” at least because it has structur-
ally a non-material category such as “intel-
ligence (reason)”.

At the same time, the key to under-
standing the intellectual property insti-
tute is the fact of creating new knowl-
edge. We emphasize that from the point 
of view of law, intellectual property is not 
the result of human intellectual activity as 
such, and the right to this result. Accord-
ing to the Civil Code of Ukraine, the right 
of intellectual property is a person’s right to 
the result of intellectual, creative activity or 
other object of intellectual property rights. 
The results of intellectual activity of a per-
son and commercial designations, unlike 
material objects, can not be protected from 
the use by third parties only on the basis 
of the fact that someone owns the right to 
them. Legislation in the field of intellectual 
property tries to protect the interests of right 
holders by providing them with appropriate 
time-limited rights that allow them to control 
the use of their objects of intellectual prop-
erty rights. At the same time, these rights are 
acquired not in relation to material objects, 
which can be embodied in the results of cre-
ative work, but in relation to the generation 
of the human mind as such. Thus, it can be 
said with certainty that intellectual prop-
erty rights is general term for certain results 
of intellectual activity of a person and com-
mercial notations, which are intellectual val-
ues of non-material nature, and which may 
acquire rights similar to property rights that 
promote market activity [4, p. 6–7]. Con-
sequently, intellectual property constitutes 
the law enshrined the right to the results 
of intellectual activity in the production, sci-
entific, literary and artistic spheres. Intellec-
tual property rights are exclusive (absolute) 
rights. This is due to the fact that the state 
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gives the owner of the intellectual prop-
erty rights the full range of rights regarding 
the use and disposal. In this case, other enti-
ties (including the state) are not entitled to 
such use and should refrain from actions that 
may violate the absolute rights of the owner. 
Of course, ownership also refers to absolute 
rights, however, in our opinion, these terms 
differ a little. Although some scholars dis-
agree with this approach, they recognize 
the property as a generic concept, which, in 
turn, is divided into two types: ownership 
of things (property) and intellectual property 
[5, p. 14–16; 6, p. 204]. Others hold a com-
promise position on this issue and point out 
that intellectual property in its material terms 
can in certain cases act as an object of owner-
ship in its traditional (civil) sense. [7] Thus, 
a comparative analysis (from the point view 
of civil law), first of all, provided an oppor-
tunity to show and justify the differences 
between the object of ownership and intel-
lectual property. This is done in order to 
understand the position of the legislator, 
who during the construction of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine placed 
criminal and legal prohibitions, designed to 
protect intellectual property, outside of Sec-
tion VI of the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine “Crimes against Property”. 
It is the features of the generic facility that 
allows for a scientifically based classifica-
tion of crimes against property and crimes 
against intellectual property, and therefore, 
it is logical to place the relevant criminal law 
in the Criminal Code. Taking into account 
the said proposal on the transfer of crimi-
nal offenses against intellectual property to 
Section VI of the Special Part of the Crim-
inal Code of Ukraine [11], it means that its 
direct object is part of a more general con-
cept – a generic object (property relations). 
We are going to analyze these categories. 
The conducted research [12, p. 165–169] 
gives grounds to assert that the generic 
object of crimes against property is a set 
of social relations in the sphere of property, 
where property is a “primary property”, 
that is, the relation of a concrete person to 
one’s and another’s as a key value of law. 
The legal expression of these relationships 
is the right of ownership, which gives all 
owners equal conditions for the acquisition 
and protection of these rights, that is, own-
ership in the objective sense as a set of legal 
rules that regulate and protect property rela-
tions. Direct object is property – “secondary 
property”, that is, the materialized attitude 
of man to the world. The legal expression 

of these relationships is the subjective right 
to own, use and dispose of property belong-
ing to specific subjects of property rights. 
In the course of the study, the point of view 
was grounded, which formed the basis 
of the estimated opinion that the intellec-
tual property relations are part of a broader 
content of the generic object (property rela-
tions), not primarily based on the Civil Code 
of Ukraine, in which the third and fourth 
books are devoted respectively to the right 
of ownership and other material rights 
and intellectual property rights.

This shows that scientists distinguish 
intellectual property relations in a sepa-
rate independent group of social relations. 
The scientists have developed specific fea-
tures of these relationships: a special, clearly 
defined object – the result of intellectual 
creativity; special reason for occurrence; 
a combination of imperative and dispositive 
elements in determining the scope of rights 
and obligations of intellectual property 
subjects; their target character; a combi-
nation of material and obligatory elements 
in the process of the realising of rights 
and responsibilities, etc. [13, p. 332]. 
The object of intellectual property relations 
is the results of intellectual, creative activ-
ity, means of individualization and unfair 
competition and other objects that meet 
the requirements of the law established 
for them, and which, as a result, ensures 
criminal law protection. Thus, on the basis 
of the above it can be argued that the generic 
object of crimes against intellectual prop-
erty is the social relations that constitute 
personal non-property and (or) proprie-
tary intellectual property rights for objects 
of intellectual property rights protected 
under the criminal law (however not all 
of them, but only that which is protected by 
the norms of the Criminal Code of Ukraine 
(Articles 176, 177, 203, 229, 231, 232). In 
the plane of the generic object there are 
direct objects of crimes against intellectual 
property that are correlated with generic 
as a part and whole, they have social rela-
tions: 1) on the results of intellectual, crea-
tive activity; 2) in the sphere of established 
procedure of circulation of means of indi-
vidualization of participants in the eco-
nomic process; 3) regarding the protection 
of exclusive rights of individuals and legal 
entities from unfair competition. The subject 
of a crime against property is a particular thing  
(in the aspect of the obligation-real concept 
[14, p. 78–79]), and the subject of crimes 
against intellectual property – the results 

of conscious intellectual creative activity 
of a human. Consequently, unlike things as 
an object of crime against property, the sub-
ject of a crime against intellectual property 
is always of non-material form.

Conclusions. Having explored the  
development of criminal legal protection 
of intellectual property rights in Ukraine, it 
should be concluded that, despite the changes 
made to the Criminal Code after Ukraine 
gained independence, the problem of crim-
inal legal protection of intellectual property 
rights remained quite relevant. And the most 
important step in solving problems in this 
area was the adoption on April 5, 2001 by 
the Verkhovna Rada of Ukraine of the new 
Criminal Code of Ukraine. Criminal legal 
protection of intellectual property rights in 
the current Criminal Code of Ukraine is car-
ried out by Art. 176, 177, 229 and others. 
However, according to the findings of inter-
national experts, the issue of criminal legal 
protection of intellectual property rights 
remains complex and relevant to the science 
of criminal law of Ukraine.
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АннотАЦия
В статье проводится сравнительный анализ правового регулирования распро-

странения и численности инвазивных чужеродных видов растений в Украине, 
Беларуси и Молдове. Раскрывается соотношение терминов «инвазивные чуже-
родные виды растений» и «вредные организмы» в законодательстве этих стран. 
Исходя из того, что распространение таких объектов и вредное воздействие,  
которое они наносят биоразнообразию и окружающей природной среде в целом, 
тяжело контролировать, обосновывается необходимость принятия мер, в том чис-
ле и правового характера, для регулирования их численности в Украине, учитывая 
нормотворческую практику других государств в этой сфере. 

Ключевые слова: объекты растительного мира, инвазивные чужеродные виды 
растений, вредные организмы, карантин растений.

PLANTS INVASIVE ALIEN SPECIES LEGAL REGULATION 
BY LEGISLATION OF MOLDOVA, BELARUS AND UKRAINE 

(COMPARATIVE ANALYSIS)

Elbis TULINA,
PhD in Law, Assistant Professor at the Department of Environmental Law 

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article gives a comparative analysis account of the plants invasive alien species 

expansion and multitude legal regulation in Ukraine, Belarus and Moldova. The 
correlation of terms “the invasive alien species of plants” and “noxious organisms” in 
the corresponding countries’ legislation is also shown. Proceeding from the fact that the 
expansion of such organisms, and their noxious impact on the biodiversity and on the 
environment, as a whole is difficult to be controlled, the necessity of taking appropriate 
measures, including the legal ones, is substantiated for regulating their multitude in 
Ukraine, taking into account the other countries’ standardization practice in this field.

Key words: flora world objects, invasive alien species of plants, noxious organisms, 
quarantine of plants.

Постановка проблемы. В начале 
XXI века мировое сообщество стол-
кнулось с глобальными проблемами, 
а именно: постоянно возникающие 
угрозы как планетарного, так и реги-
онального масштабов, катаклизмы, 
вспышки эпидемий, что, естественно, 
является своеобразным вызовом чело-
вечеству. Исходя из этого, в последнее 
время и ученые-экологи, и представи-
тели власти и общественности активно 
обсуждают распространение инва-
зивных чужеродных видов растений, 

что, по их мнению, может привести 
к экологической катастрофе, масштабы 
которой настораживают. Учитывая это, 
в настоящее время, как никогда, воз-
никает необходимость в проведении 
анализа правового обеспечения и регу-
лирования как распространения, так 
и численности инвазивных чужерод-
ных видов растений в Украине и дру-
гих государствах, среди которых Бела-
русь и Молдова.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается тем фактом, 
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что на сегодняшний день отсутствует 
достаточное правовое обеспечение 
регулирования национальным укра-
инским законодательством в сфере 
охраны окружающей среды распро-
странения и вредного воздействия 
инвазивных чужеродных видов рас-
тений. Естественно, такое положение 
вызывает озабоченность и насторожён-
ность, поскольку биологические инва-
зии ныне рассматриваются как один из 
видов биологического загрязнения, а 
их распространение приводит к необ-
ратимым последствиям. Учитывая 
все сказанное, добавим, что междуна-
родное сообщество уже неоднократно 
подчёркивало неотложность и необхо-
димость решения этой проблемы. Так, 
Конвенцией о биологическом разноо-
бразии (г. Рио-де-Жанейро, 1992 г.), а 
именно в ст. 8 (h), закреплена обязан-
ность государств-участников предот-
вращать и предупреждать внедрение 
чужеродных видов, которые угрожают 
экосистемам, местам обитания или 
видам, а также контролировать или 
уничтожать их (в том числе, растения) 
[1]. В последнее время, как и во всем 
мире, научное сообщество и власть 
Украины, Молдовы и Беларуси особое 
внимание уделяют распространению 
таких инвазивных объектов расти-
тельного мира, как борщевик Соснов-
ского (Heracleum sosnowskyi Manden), 
амброзия полыннолистная (Ambrosia 
artemisiifolia L.) и водный салат (Pistia 
stratiotes) и т.д., которые могут быть 
опасными не только для жизни и здо-
ровья граждан, а и для окружающей 
природной среды в целом.

состояние исследования. В связи 
со стремительным распространением 
и увеличением видового разнообразия 
инвазивных чужеродных видов рас-
тений на всей территории Украины, 
Молдовы и Беларуси вопрос правового 
регулирования этих процессов очень 
актуален. К сожалению, несмотря на 
значительный объём наработок спе-
циалистов естественных наук относи-
тельно этой проблемы, научных иссле-
дований в сфере экологического права 
до этого времени не проводилось, что 
только повышает актуальность данной 
научной работы. 

Целью и задачей статьи является 
изучение и сравнение законодательства 
Украины, Молдовы и Беларуси в сфере 
правового регулирования распро-

странения и численности инвазивных 
чужеродных видов растений. Новизна 
заключается в том, что автором впер-
вые рассматриваются и сопоставля-
ются положения нормативных актов 
Украины и других государств, каса-
ющиеся регулирования инвазивных 
чужеродных видов растений.

изложение основного матери-
ала. Прежде всего необходимо отме-
тить, что объектам растительного мира 
в Республиках Молдова, Беларусь, а 
также в Украине посвящены специ-
альные поресурсные законы, а именно  
«О растительном мире» [13; 8; 9]. 
Познакомившись с этими актами, ука-
жем, что они имеют похожую струк-
туру и содержание. С учётом этого 
предлагаем изучить нормы этих зако-
нов и других правовых актов, которыми 
регламентируются правоотношения 
в сфере регулирования распростране-
ния и численности инвазивных чуже-
родных видов растений. 

Так, Закон Республики Беларусь 
«О растительном мире» №205-3 от 
14.06.2003 г. в ст. 1 определяет «инва-
зивные растения» как объекты рас-
тительного мира, находящиеся за 
пределами их естественного ареала, 
распространение и численность кото-
рых создают угрозу жизни или здо-
ровью граждан, сохранению биоло-
гического разнообразия, причиняет 
вред отдельным отраслям экономики 
[8]. Следует обратить внимание на то, 
что одним из способов обеспечения 
охраны объектов растительного мира 
законодатель Беларуси видит именно 
регулирование распространения и чис-
ленности инвазивных растений.

Кроме того, инвазивные виды рас-
тения вышеупомянутый Закон относит 
к отдельной  категории растений (на 
ряду с ядовитыми, содержащими нар-
котические вещества), в отношение 
которых, что вполне логично, предус-
матриваются отдельные мероприятия 
по регулированию их распростране-
ния и численности в  целях охраны 
и защиты жизни и здоровья граждан, 
объектов животного мира и среды их 
обитания, объектов растительного мира 
и среды их произрастания, водных объ-
ектов, окружающей среды в целом, а 
также предотвращения причинения 
вреда отдельным отраслям экономики. 

Составляющей правовой базы 
в этой сфере также является постанов-

ление Минприроды Республики Бела-
русь от 10.01.2009 г. № 2 «О некоторых 
вопросах регулирования распростране-
ния и численности видов дикорастущих 
растений» [7], в котором, в частности, 
говорится, что подлежат регулирова-
нию распространение и численность 
видов дикорастущих растений: 

1) которые оказывают вредное воз-
действие; 

2) представляют угрозу биологиче-
скому разнообразию, жизни и здоро-
вью граждан в соответствии с переч-
нем видов дикорастущих растений; 

3) тех, которые запрещены к  
интродукции и (или) акклиматиза-
ции. К слову, их перечень установлен 
постановлением Минприроды Респу-
блики Беларусь от 28.11.2008 г. № 106  
«О некоторых вопросах регулирова-
ния интродукции и (или) акклиматиза-
ции дикорастущих растений». К этому 
постановлению прилагается также 
Инструкция «О порядке проведения 
мероприятий по регулированию рас-
пространения и численности видов 
дикорастущих растений, которые ока-
зывают вредное воздействие и (или) 
представляют угрозу биологическому 
разнообразию, жизни и здоровью граж-
дан» [7]. Отметим, что Министерством 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Беларусь 
разработаны ещё и критерии отнесе-
ния чужеродных видов диких живот-
ных и растений к инвазивным, они 
утверждены приказом Минприроды от 
03.10.2016 г. № 264-ОД.

Позитивным моментом, заслужива-
ющим детального изучения, является 
создание при Национальной академии 
наук Беларуси Центра по инвазивным 
видам животных и растений, к функ-
циям которого отнесены регистрация, 
инвентаризация, ведение банка данных 
по чужеродным видам, разработка про-
гнозов и оценка последствий инвазий 
для состояния биоразнообразия и т. п. 

По последней имеющейся офици-
альной информации, постановлением 
Совета Министров Республики Бела-
русь от 17.10.2018 г. № 744 одобрено 
10 проектов международной техниче-
ской помощи. Данное решение принято 
на основании предложений Комиссии 
по вопросам международного техни-
ческого сотрудничества при Совете 
Министров. На ряду с другими про-
ектами в этот список входит проект 
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«Снижение негативного воздействия 
чужеродных инвазивных видов расте-
ний на экосистемы и благосостояние 
людей в приграничном литовско-бело-
русском регионе» [10]. Исходя из ска-
занного, можем с уверенностью гово-
рить о том, что в Республике Беларусь 
предпринимаются дальнейшие успеш-
ные попытки правового регулирования 
этих вопросов.

Параллельно с законодательством 
Республики Беларусь в вопросах регу-
лирования инвазивных чужеродных 
видов растений развивается и норма-
тивная база ещё одного государства, 
а именно Республики Молдова. 
В последнее время в связи с евроинте-
грационными процессами во многих 
странах Содружества Независимых 
Государств происходят качественные 
изменения, в частности, это относится 
и к актам в сфере экологии. Закон 
Республики Молдовы «О растительном 
мире» не является исключением. Речь 
идёт о том, что Парламентом Респу-
блики Молдова с целью реализации 
норм Директивы 92/43/ЕЭС Совета 
от 21.05.1992 г. об охране естествен-
ных мест обитания, а также дикой 
флоры и фауны, и Регламента (ЕС) 
№ 338/97 Совета от 9.12.1996 г. о сохра-
нении видов дикой фауны и флоры 
путём контроля над торговлей был 
принят Закон «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты» № 162 от 20.07.2017 г. 

В частности, этим Законом вводятся 
совершенно новые для законодатель-
ства Республики нормы, которые вклю-
чают в себя механизмы регулирования, 
опираясь на положения которых регу-
лируется вопрос инвазивных чужерод-
ных видов растений. Так, ст. 4 Закона 
Республики Молдова «О раститель-
ном мире» была дополнена поняти-
ями «чужеродные виды» и «инвазив-
ные виды» следующего содержания: 
«чужеродные виды» – виды растений, 
случайно или преднамеренно введён-
ные/распространённые из другой гео-
графической области как прямое или 
косвенное следствие человеческой дея-
тельности, отсутствовавшие естествен-
ным образом в определённой области, 
в отношении которых известна история 
их эволюции в ареале естественного 
распространения, отличном от соответ-
ствующей зоны, способные конкуриро-
вать с местными видами, доминировать 

над ними или оказывать на них отрица-
тельное воздействие и даже замещать 
их; «инвазивные виды» – местные или 
чужеродные виды, расширившие ареал 
своего распространения или введён-
ные случайно либо преднамеренно 
на данную территорию и/или воспро-
изводившиеся настолько интенсивно 
и агрессивно, что отрицательно воздей-
ствуют на некоторые из местных видов, 
определяя количественные и/или каче-
ственные изменения в структуре есте-
ственного биоценоза, типичного для 
определённого типа биотопа» [9].

Особое внимание, по нашему мне-
нию, следует обратить на то, что зако-
нодатель закрепил определённые огра-
ничения относительно использования 
некоторых объектов растительного 
мира. Так, с целью охраны естествен-
ной среды обитания и местных видов 
введение чужеродных видов, операции 
с инвазивными видами, а также возврат 
местных видов регулируются решением 
центрального органа публичной власти 
в области охраны окружающей среды 
Республики Молдова. Отмечается, что 
для введённых чужеродных видов обя-
зательно предусматривается проведе-
ние научного исследования по их воз-
действию на местные виды растений.

В отличие от законодательства 
Республик Молдовы и Беларуси укра-
инское законодательство не оперирует 
таким понятием, как «инвазивные 
чужеродные виды растений», что не 
соответствует установившейся между-
народной практике в этой сфере. 

Существующий массив законода-
тельных актов, среди которых Закон 
Украины «О карантине растений», а 
также приказ Министерства аграр-
ной политики Украины № 716 от 
29.11.2006 г., которым утверждён Пере-
чень регулируемых вредных организ-
мов, оперирует другими терминами, а 
именно «вредный организм», под кото-
рым понимается любой вид, штамм 
или биотип растений, животных, пато-
генный агент, вредный для растений 
или продуктов растительного проис-
хождения. Добавим, что к ним можно 
также отнести насекомых, клещей, 
грибки, бактерии, вирусы, нематоды 
и сорняки [11]. Учитывая сказанное, 
стоит отметить, что не все инвазивные 
виды растений соответствуют требова-
ниям отечественного фитосанитарного 
законодательства и критериям, по кото-

рым их можно отнести к списку регу-
лируемых вредных организмов, то есть 
используемый в нормах права термин 
«вредный организм» включает и неко-
торые инвазивные виды чужеродных 
растений, но регулированию подлежат 
только те виды, которые входят в Пере-
чень, тем самым исключая виды расте-
ний, которые не подпадают под крите-
рии «вредного организма».

Однако в таких условиях остаются 
без внимания другие виды инвазивных 
растений. Начиная с 2013 года важной 
проблемой стало появление и распро-
странение такого инвазивного чуже-
родного вида высшей водной расти-
тельности, как водный салат, что может 
привести к резкому ухудшению эколо-
гического состояния бассейна р. Север-
ский Донец [14, c. 83, 84]. Сегодня 
наблюдается значительное увеличение 
количества инвазионных видов расте-
ний, поэтому о необходимости обнов-
ления и пересмотра этого Перечня уже 
неоднократно говорили специалисты 
других научных сфер, в частности, 
учёные в области биологии, эколо-
гии и сельского хозяйства. Как видим, 
в настоящее время можно вести речь 
о ненадлежащем правовом обеспече-
нии обращения не только с чужерод-
ными инвазионными видами растений 
из Перечня, но и с теми, которые не 
занесены в него, среди них, например, 
водный салат (Pistia stratiotes) и другие 
виды фитопланктона. Именно поэтому 
следует предусмотреть новые эффек-
тивные меры борьбы с этими «расти-
тельными агрессорами». 

Учитывая сказанное, возникает  
вопрос о соотношении терминов «инва- 
зивные чужеродные виды растений» 
и «вредный организм». Например, 
фитосанитарное законодательство Рес- 
публики Беларусь, в частности Закон 
«О карантине и защите растений», 
и Молдовы, а именно Закон Республики 
Молдова «О защите растений и фито-
санитарном карантине», также опери-
руют понятием «вредные организмы». 
Так, по законодательству Республики 
Молдовы «вредный организм» – любой 
вид, разновидность или биотип расте-
ний, животных или патогенных аген-
тов, включая вирусы, микоплазмы или 
иные патогены, вредные для растений 
или растительных продуктов и нанося-
щие экономический ущерб. Похожий 
термин «вредные организмы» содер-
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жится и в белорусском законодатель-
стве, который трактуется как вредители 
растений и (или) растительной продук-
ции, возбудители болезней растений 
и сорняки. Кроме того, упомянутые 
нормативно-правовые акты пресле-
дуют одну цель, а предметом их регу-
лирования являются: предупреждение 
массового распространения вредных 
организмов, предотвращение потерь 
урожайности и получение качествен-
ной сельскохозяйственной продукции, 
в частности экологической; защита 
территории страны от проникновения, 
распространения и/или заноса из дру-
гих стран карантинных организмов [5]; 
определение правовых, организацион-
ных и экономических основ защиты 
растений от вредителей, болезней 
и сорняков, карантина растений, спо-
собы обращения со средствами защиты 
растений, что, естественно, направлено 
на предотвращение потерь раститель-
ной продукции [6]. 

Как видим, отдельные проанали-
зированные выше нормы, которые 
касаются регулирования инвазивных 
чужеродных видов растений, в законах 
«О растительном мире» Республики 
Беларусь и Молдовы, а также правовая 
регламентация вопросов распростра-
нения вредных организмов является 
частью фитосанитарного законода-
тельства этих государств. Кроме того, 
термины «инвазивные чужеродные 
виды растений» и «вредный организм» 
соотносятся как часть и целое. Однако 
главным является то, что первый при-
меняется при регулировании рас-
пространения и численности именно 
инвазивных чужеродных видов рас-
тений, к которым отнесены объекты 
растительного мира, а именно дикора-
стущие и другие несельскохозяйствен-
ного назначения сосудистые растения, 
мохообразные, водоросли, лишайники, 
грибы на всех стадиях развития и обра-
зуемые ими природные сообщества, 
распространение и увеличение чис-
ленности которых может негативно 
влиять на биологическое разнообра-
зие и окружающую природную среду 
в целом, в то время как «вредные орга-
низмы» – фитосанитарных правоотно-
шений в сфере защиты жизни и здоро-
вья растений. 

Между тем, несмотря на отсут-
ствие правовых норм, посвящённых 
регулированию инвазивных чужерод-

ных видов растений, в украинском 
законодательстве о растительном мире 
отдельные вопросы относительно 
этих объектов частично регламенти-
рованы национальными украинскими 
актами. Так, Законом Украины «Об 
основных принципах (стратегии) госу-
дарственной экологической политики 
Украины на период до 2020 года» от 
21.10.2010 г. № 2818-VI с целью пре-
кращения потерь биологического раз-
нообразия поставлена задача созда-
ния системы мер по видам-вселенцам 
и обеспечения контроля за внесением 
видов в экосистемы [12].

Кроме того, ст. 22 Закона Украины 
«О растительном мире» от 09.04.1999 г. 
№ 591-XIV закреплено, что для охраны 
здоровья населения, предупрежде-
ния заболевания животных и причи-
нения ущерба растительному миру, 
хозяйствующими субъектами могут 
приниматься меры, направленные на 
регулирование распространения и чис-
ленности отдельных видов дикорасту-
щих растений (ядовитых, наркосодер-
жащих, карантинных и т.п.), которая, 
к сожалению, на данный момент явля-
ется единственной, именно она обеспе-
чивает правовое регулирование расте-
ний, не занесённых в перечень вредных 
организмов. Хотя в этой норме прямо 
не упоминается такая категория, как 
инвазивные чужеродные виды, она 
непосредственно должна включать 
и эту категорию объектов раститель-
ного мира. Итак, на сегодня поднятый 
вопрос требует немедленного решения. 

В то же время в Законе Укра-
ины «О растительном мире» от 
09.04.1999 г. № 591-XIV предусмотрена 
необходимость разработки и утвержде-
ния перечня дикорастущих видов рас-
тений, распространение и увеличение 
численности которых подлежат регули-
рованию, а также порядок осуществле-
ния соответствующих мероприятий. 
В настоящее время, к сожалению, эти 
документы не приняты, что не позво-
ляет говорить о наличии надлежащего 
правового обеспечения в этой сфере.

Справедливости ради следует отме-
тить, что в Национальном докладе о 
состоянии окружающей природной 
среды в Украине в 2014 году указаны 
следующие меры, направленные на 
обеспечение контроля и уменьшение 
угроз со стороны инвазивных расте-
ний: разработка Национальной стра-

тегии контроля неаборигенных орга-
низмов; создание информационного 
центра при центральном органе испол-
нительной власти, отвечающего за 
экологическую политику; разработка 
государственных программ по монито-
рингу неаборигенных видов и выпол-
нению государственных заказов на 
научные исследования адвентивных 
растений, в первую очередь инвазион-
ных, для обеспечения их инвентариза-
ции; изучение состояния и динамики 
популяций в конкретных экосистемах 
в зависимости от действия отдельных 
факторов и т.д.; проведение экономи-
ческой оценки вредности адвентив-
ных, в т. ч. инвазивных видов растений; 
оценка природных территорий на пред-
мет засорённости видами с высокой 
инвазионной способностью [4, c. 112]. 
К сожалению, эти меры были лишь 
частично предприняты, что негативно 
сказалось на состоянии окружающей 
природной среды, а также не позволило 
в полном объёме и на должном уровне 
реализовать экологическую политику 
нашего государства в целом. 

К сказанному добавим, что учёные 
не стоят в стороне, в частности, ими 
предложены пути решения проблемы 
правового обеспечения чужеродных 
инвазивных видов растений в Украине 
на законодательном уровне, а также 
в соответствии с мировой и европей-
ской стратегиями разработан проект 
Национальной стратегии по инвазив-
ным видам [2, с. 46]. 

Положительным моментом в этом 
году стало создание рабочей группы 
по вопросам чужеродных инвазив-
ных видов Министерством экологии 
и природных ресурсов Украины, цель 
которой – наработка организационно-
правовых путей усиления борьбы 
с неконтролируемым проникновением 
и распространением видов-вселенцев. 
Кроме того, членами группы начата 
работа по написанию Национальной 
стратегии Украины по борьбе с распро-
странением инвазионных чужеродных 
видов [3]. В частности, подготовлены 
соответствующие изменения в акты 
законодательства по проблеме инвази-
онных чужеродных видов. Надеемся на 
быстрое реагирование со стороны орга-
нов государственной власти и решение 
поставленных задач. 

выводы. Анализ положений зако-
нодательства позволяет констатиро-
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вать, что на сегодняшний день в Укра-
ине отсутствует нормативная база 
в сфере регулирования распростране-
ния и численности инвазивных чуже-
родных видов растений, в отличие от 
законодательств Республик Молдовы 
и Беларуси, которые являются более 
полными. Исходя из этого, нынче 
существует необходимость внедрения 
в украинское законодательство новых 
правовых норм с учётом практики 
правового обеспечения этих проблем 
в рассмотренных государствах. Правда, 
законодательствам Украины, Молдовы 
и Беларуси в этой сфере присущи 
общие черты, поскольку основы были 
заложены ещё учёными советского 
экологического права, но с учётом раз-
вития общественных правоотношений 
и возникновения новых угроз для био-
логического разнообразия и окружа-
ющей природной среды появляются 
новые проблемы, решение которых 
возможно с учётом международных 
норм, а также благодаря стремлению 
государств к сближению националь-
ного законодательства с базой Евро-
пейского Союза. 

Таким образом, для того чтобы 
украинское законодательство соответ-
ствовало международному, по нашему 
мнению, научному сообществу и зако-
нодателю следует разработать и при-
нять соответствующие акты и внести 
изменения в действующее законо-
дательство в этой сфере. Так, сле-
дует закрепить понятие «инвазивные 
чужеродные виды растений» в Законе 
Украины «О растительном мире», а 
также разработать и определить меры 
относительно регулирования распро-
странения и численности этих видов 
растений. Согласимся с мнением дру-
гих учёных касаемо необходимости 
разработки и принятия в перспективе 
Национальной стратегии Украины по 
борьбе с распространением инвази-
онных чужеродных видов, что будет 
являться наиболее эффективным спо-
собом регулирования возникающих 
проблем в этой сфере.

Дальнейшее исследование и реше-
ние правовых проблем в этой сфере 
может быть предметом будущих науч-
ных изысканий в рамках предложен-
ной темы, а именно изучение проблем 
правового регулирования инвазивных 
чужеродных видов животного мира, а 
также правовое регулирование других 

видов биологических угроз для окру-
жающей природной среды.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of features of relationship between law and morality in military activity, which essentially 

influences on worldview formation, moral and legal consciousness (self-consciousness) of the servicemen, their moral and legal 
socialization. The author’s methodological approach to consideration of dialectics of general and special in relationship between 
law and morality in military activity, according to its specificity and forms is offered even in the conditions of conducting hybrid 
war. Investigating features of interrelation of law and moral in the military sphere, the author emphasizes that significantly effect on 
condition of law and moral regulation of behavior of the military personnel according to system of moral standards and of law and 
moral regulation of behavior of the military personnel according to system of moral standards and general documents in the areas of 
defense and national security of Ukraine. 

Key words: morality, law, interrelation, general, special, military activity, law and moral regulation. 

особенности взАимосвязи морАЛи и ПрАвА в воинсКой деятеЛьности 
в КонтеКсте нАЦионАЛьной безоПАсности уКрАины

владимир ФедоренКо,
кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры общественных наук

 Житомирского военного институту имени С. П. Королева

АннотАЦия
Статья посвящена анализу особенностей взаимосвязи морали и права в воинской деятельности, которая существенно 

влияет на формирование мировоззрения, морального и правового сознания (самосознания) военнослужащих, их морально-
правовую социализацию. Предложен авторский методологический подход к рассмотрению диалектики общего и особенного 
во взаимосвязи морали и права в воинской деятельности с учетом особенностей и видов, в том числе и в условиях ведения 
гибридной войны. Исследуя особенности взаимосвязи морали и права в воинской сфере, автор подчеркивает, что она суще-
ственно влияет на состояние морально-правового регулирования деятельности и поведения военнослужащих в соответствии 
с системой моральных норм и нормативно-правовых актов в сфере обороны и национальной безопасности Украины. 

Ключевые слова: мораль, право, взаимосвязь, общее, особенное, воинская деятельность, морально-правовое регули-
рование. 

Introduction. An important area 
of reforming of Armed Forces of Ukraine in 
modern conditions of European integration 
and cooperation with NATO is effective law 
and moral regulation of activity and behav-
ior of the military personnel. Theoretical 
and methodological foundation of the reg-
ulating influence is represented relationship 
law and morality in military sphere, which 
appears as many-sized process, and deter-
mined by multifaceted military activity 
and needs of Ukrainian society in the per-
sonality of the motherland defender. 

Relevance of research. Further ensure 
of national security of the state isn’t pos-
sible without reforming of Armed Forces 
of Ukraine (AFU), which are characterized 
by a certain number of staff, the quantitative 
and qualitative characteristic of weapon 

and military equipment, the level of strate-
gic, task force, moral and legal and psycho-
logical preparation of officers and degree 
of learning, politeness and moral and psy-
chological persistence of military person-
nel. High alert and the fighting ability find 
the definition in the unity of physical 
and spiritual elements of army. The latter’s 
role considerably rises in the conditions 
of hybrid war. 

Previously unsettled problem con-
stituent. The problem of relationship 
between moral and legal in military 
activity in a domestic and western sci-
entific discourse are considered in inter-
disciplinary and philosophical, legal, 
psycho-pedagogical, sociological, polit-
ical studios. This problem has long been 
a major focus of attention of many scien-

tists: V. Abramova, E. Afonina, M. Variya, 
A. Zachepy, S. Skurikhina, B. Kaver-
ina, M. Mayevskogo, V. Mandrageli, 
M. Trebina, H. Appel, A. Lasas, J.H. Pay-
ton and many others. Almost all research-
ers pay attention to lack of works, which 
open process of interrelation of morality 
and law in military activity, its complexity, 
inconsistency and peculiarity. Paying trib-
ute to the theoretical and practical impor-
tance of the previous scientific knowledge 
it is necessary to recognize that problems 
of interrelation of morality and law in 
the military sphere hasn’t become a sub-
ject of philosophical and legal analysis yet 
and it is considered fragmentary without 
taking into account today’s reality which 
are determinants as in military activity 
and interrelation’s process. 
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Main purpose of the article. The pur-
pose and task of the article is the determi-
nation of features of relationship between 
moral and legal, which is largely influenced 
by specific kind of activity, namely military 
activity, which inherent essential features 
in the conditions of contemporary Ukraine 
and its Armed Forces.

Results. In analyzing the relationship 
between moral and legal in military activity 
eurointegration questions of Ukraine needed 
special attention, which have begun to take 
international and legal definiteness since 
EU has headed for “expansion on East”. 
The new course provided, that the countries, 
which apply for membership in the united 
Europe have to pass a number of transfor-
mations, which did possible adaptations to 
the norms and standards of the EU. Only 
successful implementation by candidates’ 
countries of all conditions granted the right 
for membership in the EU. Such prac-
tice received the name “Europeanization” 
in scientific literature. The most laconic 
and at the same time comprehensive defini-
tion of this phenomenon is given F. Schim-
melpfenning and U. Sedelmayer. [1, p. 12].

Relationship between the EU as 
the political and economic commonwealth 
and NATO as the military block is cov-
ered in H. Appel’s [2] and A. Lasas’s [3] 
researches. A place of Ukraine in new 
system of the European safety is a subject 
of analysis of T. Bukkvol [4]. The particular 
interest is scientific works where the authors 
open essence and the content of negative 
external influences. V. Vakulych proves that 
the process of globalization causes a number 
of negative influences for purely political 
and cultural character [5]. The tendencies 
of de-sovereignization of modern states are 
noticed in the researches by V. Smolyanuk, 
especially need to strengthen of military 
power of Ukraine and improvement of strat-
egy of patriotic behavior [6; 7]. The prob-
lem of summarize the main methodolog-
ical principles of improvement of moral 
and legal regulation activity and behavior 
of military personnel at the present stage 
of reforming of Armed Forces of Ukraine is 
being inadequately addressed. 

Difficulty of feature of the relationship 
of law and morality in military activity 
is in many respects caused by its particu-
larity, which are defined by army organ-
ization, special character of each type in 
the performance condition of educational 
and military mission. The objective char-
acter of the relationship morality and law 

is the basis of legal education in Armed 
Forces of Ukraine. This is illustrated by 
experience of military management at all 
levels. The results of sociological studies 
show that 87.9% indicated a need for moral 
and legal behavior regulation of servicemen. 
Moreover, 78.5 of respondents consider that 
in practice requires appropriate methods 
and practical recommendations regarding 
use of moral standards at application of legal 
educational tools of servicemen. At the same 
time the question: “Do you have knowledge 
of the specifics of the relationship of moral-
ity and law in military activity?” 62.4% 
answered that they do not have such knowl-
edge (most of them are management entities 
of company link). It generates insufficient 
effectiveness of moral and legal behavior 
regulation of the serviceman and their moral 
and legal education. 

State program of reforming and devel-
opment of Armed Forces of Ukraine (AFU) 
as a guarantor of its defense, sovereignty 
and territorial integrity, along with the mil-
itary organizational aspects update a wide 
range of military and humanitarian prob-
lems whose solution should provide human-
itarian and political security. The perception 
of fundamental changes in Armed Forces is 
largely due to the level of moral and legal 
consciousness and culture, spiritual for-
mation, patriotic, moral and legal values. 
Expediency of essence research and sub-
stance in law and morality in military activ-
ity is shaped by system transformation 
of Ukrainian totalitarian social in civil 
society which is followed not only social 
and economic and political, but also a crisis 
of outlook and values; the available social 
reality which often negatively effect on 
behavior of servicemen; insolvency of pres-
ent moral and legal educational system 
to respond to the changes adequately in 
style and form of soldier’s behavior, state-
ments of new European norms concerning 
their rights, duties and restrictions; change 
the minds not only of regular and contract 
service, but who brings them up; increas-
ing the number of believers among person-
nel and approval of institute chaplains in 
Armed Forces of Ukraine. The important 
of further improvement of moral and legal 
education of servicemen, effective work 
forms and work methods search which are 
provided high quality performance of edu-
cational and combat mission by them. Rela-
tionship between moral and law in military 
activity also military globalization actu-
alize the problem, geopolitical challenge, 

and the international terrorism, hybrid 
and information warfare which require 
the timely decision some of problems both 
in theoretical and in practical aspects, cre-
ation of effective system of moral and legal 
education in Armed Forces of Ukraine. This 
makes it possible to realize the instrumen-
tal function and power of the army more 
effectively. This conception was developed 
by the Anglo-American school of “polit-
ical realism” D. Kethleen, H. Morgen-
thau etc. The famous American political 
scientist S. Huntington emphasized that 
the main purpose of officers in armed forces:  
1) formation, equipment and combat train-
ing of the military personnel; 2) planning 
of operations; 3) realization of operation. It 
means control of operation and servicemen 
at the time of taking up the main function – 
use of force” [8, p. 13]. The same idea is 
clearly expressed and Z. Bzhezynskyi in his 
book “Grand Chessboard” [9, p. 40].

Reforming of Armed Force of Ukraine 
in the context of Euro-Atlantic integration, 
cooperation with NATO, military coopera-
tion with other countries of the world, can-
celling Ukrainian non-block status increases 
standards of moral and legal socialization 
of servicemen according to the criteria 
of Western Europe and the USA.

The latest events connected with annex-
ation by Russia of the Crimea, carrying out 
Operation of united force (OUF) in the East 
of Ukraine revealed soft spots in the Ukrain-
ian army activity, including moral and legal 
regulation activity and behavior of the ser-
vicemen. Considering the dialectic of gen-
eral and special in the relationship between 
morality and law in military activities, it is 
important to understand that it has a signif-
icant impact on a specific type of activity, 
namely, military activity, which has signifi-
cant features [11].

The first feature is that the basis 
of military activity is more spiritual, than 
the material incentives and motives. Mili-
tary activity is not of a substantive and pro-
ductive nature. Despite the fact that ser-
vicemen do not produce material values, 
their activities are socially significant. This 
follows from the Constitution of Ukraine, 
the Laws of Ukraine: “On the Armed Forces 
of Ukraine”, “On General Military Duty 
and Military Service”, “On Social and Legal 
Protection of Servicemen and their Fam-
ily Members”, etc. In modern conditions, 
the serviceman of the Armed Forces 
of Ukraine is required not only to have legal 
knowledge, but also a high level of patriot-
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ism and civic maturity, moral reliability, ini-
tiative and creativity.

The second feature is that military activ-
ity in modern conditions is characterized 
by an increase in the role of mental labor. 
This feature is associated with an objective 
trend in the development of military affairs. 
And this, in turn, requires highly developed 
in the general cultural and technical respect 
of a person. The process of improvement 
and further development of the system “man 
is military equipment” leads to the intro-
duction of complex computer technology 
and automated control systems. 

The third feature describes the target 
social orientation of military activity. Ana-
lyzing social orientation, we must take 
into account that the objectives of military 
activities are specified through the connec-
tion of the soldier and the subject of his 
activity – military equipment and weapons. 
The attitude of a warrior to military equip-
ment and weapons does not have a signifi-
cant social meaning while the limits of tech-
nological, procedural aspects of activity are 
analyzed. Not only the old Cossack saber, 
but also the modern tank, aircraft, rocket are 
not in themselves moral or immoral objects. 
But, when analyzing the objects of military 
activity in their actual ties and functions 
performed − serving the cause of peace, 
protecting the state or invading war − 
the substantive activity becomes a bearer 
of social meaning. Military activities cannot 
be considered outside the state. The need 
for society to have and use of the army in 
specific circumstances became the basis 
for the emergence of military activity as 
an independent form of human activity. 
The purpose of military activity is that it is 
associated with the provision of socio-polit-
ical services, ensuring the political interests 
and goals of the state. But for this purpose 
it is necessary to isolate the structural ele-
ments of the army, which is determined 
by its ability to fulfill its historical purpose 
and internal organization. In this context, 
the army is a set of groups interconnected 
by homogeneous, necessary and sufficient 
elements. The reason for the selection 
of classes of homogeneous, uniform ele-
ments in the army as subjects of military 
activity are: a) specific servicemen as indi-
viduals when they are included in military 
activities; b) functioning groups of ser-
vicemen: units, units of troops and types 
of armed forces; c) the army as a whole. 
In the study of the first class of elements, it 
should be remembered that the primary car-

rier of the quality of the army is a service-
man, included in a particular social group 
and in which he carries out certain mil-
itary activities. For the primary element 
of the army, it is impossible to take a sep-
arate military servant outside his ties with 
society, the army, and other military person-
nel. Subjects of the second class of elements 
are characterized by the fact that they act as 
a coherent active subsystem of the army, 
which performs a certain group of functions 
and therefore features a specific behavior.

Both types of subjects of military activ-
ity and relations are products of the devel-
opment of the army. They arise and develop 
within it, and outside of the connec-
tions with it, they cannot be understood 
and investigated. As a result of their inter-
action, the army, its subsystems receive 
a concrete reality. It functions and develops 
as a holistic organism. Separation of types 
of subjects of military activity allows deter-
mining their place and role in the army, to 
reveal the nature of social relations between 
them, and as a consequence makes it pos-
sible to take into account these features in 
the analysis of the relationship of morality 
and law in military activities.

Each type of activity is aimed at meet-
ing the existing and emerging needs of ser-
vicemen, the army and society as a whole. 
These include different needs (material, 
spiritual, technical, etc.). Their satisfaction 
is needed to ensure armed struggle, coordi-
nated work of personnel, support for con-
stant readiness and high combat readiness 
of the armed forces, receiving and sending 
information, etc. Classification of relations 
between subjects and objects of military 
activity by its species is still insufficient 
to reveal their content. The very activities 
of subjects must also have a basis for divi-
sion. These are the objects of military activ-
ity, which generate interconnection between 
actors. Therefore, the object of their 
relationship is the intermediary between 
the subjects of military activity (destruction 
of the enemy, delivery of means of combat 
damage, management of personnel and mil-
itary equipment, transportation of facilities, 
etc.). Such military objects become carriers 
of the content of a particular type of rela-
tionship on which they are established. In 
this aspect, relations between actors act as 
the relationship of subjects about specific 
objects, their content. This gives an oppor-
tunity to study the various needs and inter-
ests of servicemen that arise in the process 
of functioning and development of the army 

and the impact on the nature of the relation-
ship of morality and law that ensures their 
satisfaction in the process of military activ-
ity. Separating from the whole set of needs, 
needs that are most significant at a certain 
stage of the army’s existence, it is important 
to have an idea of the content of the rela-
tionship of morality and law. Moreover, 
the understanding of these processes sug-
gests that each new stage in the development 
of the army can generate new specific, spe-
cific historical needs, and as a consequence, 
new features of the relationship of morality 
and law in military activities. The separa-
tion of activities characteristic of a specific 
sphere of activity of servicemen, classifi-
cation of specialties of servicemen, perfor-
mance of specific functions in the course 
of armed struggle (basic, auxiliary, main-
tenance functions, etc.) allows to deter-
mine the purpose, place and role of each 
type of military activity for the functioning 
and development of the army. The structure 
of activity of the subjects of military activ-
ity, which in turn contributes to the defini-
tion of a general and special relationship 
of morality and law.

A ground for the identification of classes 
of homogeneous elements is a specific way 
of carrying out military activities. It includes 
means to meet the needs of the army, 
the tools of military activity, their ability 
to operate and the means of realizing their 
capabilities within society.

Since the specific kind of needs cor-
responds to a particular means of satisfy-
ing them, the means themselves become 
a necessity for the army and society. Particu-
lar attention deserves the analysis of mili-
tary activities in the performance of combat 
missions while operation of united forces.

Russian aggression against Ukraine, 
the fighting in the East of the country is 
actualized the attention of researchers to 
the relationship of morality and law in mili-
tary activities in the context of the Anti-ter-
rorist operation (ATO). This interconnection 
is determined by a number of factors, in par-
ticular, terrorism and the antiterrorist activity 
of the Armed Forces of Ukraine, the active 
use of counter-subversive social technolo-
gies by the enemy, which had a significant 
impact on the morale and psychological 
state of servicemen, a complex heterogene-
ous social structure of personnel (reservists, 
volunteers, Military personnel, contractors, 
mobilized, etc., in most of them from 27 to 
60 years old), often hostile, of the local pop-
ulation to the Ukrainian warriors. Certain 
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tensions in social relations, both in society 
as a whole, and in the army in particular, 
relate to the liberation from mobilization 
of certain categories of citizens, the ability 
of wealthy, empowered citizens to avoid 
mobilization (virtually among the mobi-
lized, there are no children of ministers, 
deputies and themselves).

Significant influence on the nature 
of the relationship of morality and law in 
military activity was institutionalized mil-
itary-service relations in the ATO. Depend-
ing on the institutionalization of mili-
tary-service relations among participants, 
formal and informal groups of military 
personnel are distinguished. If in the formal 
group the situation and behavior of the mil-
itary are clearly regulated by military char-
ters, and interpersonal relations are formed 
within the limits established officially, then 
the informal group has no clear organiza-
tion, official elected positions, statuses, 
is not officially defined and the limit 
of the association. The order and it is 
based on traditions, relations of respect 
and authority. It has a peculiar moral code. 
It should be borne in mind that if in a peace-
ful time an informal group, as a rule, arises 
within a formal organization, then a new 
tendency appears in the OUF − a for-
mal organization is formed on the basis 
of informal. It is especially characteristic 
of volunteer battalions (Aidar, Donbass, 
Azov, DUK, etc.). Often the basis of their 
emergence was, on the one hand, participa-
tion in the Eurovision 2013–2014, and, on 
the other hand, a criminal past. The experi-
ence of driving OUF has shown that some 
of the troops after the shots or direct vision 
of the wounds and deaths of their fellow 
countrymen was demoralized. 

According to the research, in the daily 
activities of the troops mental disturbance 
is observed in 4–6% of the personnel, with 
the training of combat activities − from 
15–20%, and during the battle, from 30 to 
86% (depending on the intensity, the num-
ber of wounded and killed) [12, p. 62]. 
And here is the task before the commander 
to be able to quickly “assemble” the soldier 
and orient the battle.

Special influence on the nature 
of the relationship of morality and law in 
military activities in the ATO has the state 
of the relationship between the local popu-
lation and the military in the places of their 
temporary deployment. The state of military 
discipline and offenses in the troops depend 
to a large extent on him. Previously, it was 

thought that suicide, crime, drunkenness, 
drug addiction, harsh treatment with local 
residents, captives, robbery, desertion, 
and other deviations from social norms − 
these are the remnants of the past, and that 
there will be a moment in the development 
of society when they disappear altogether. 
But at the beginning of the twentieth cen-
tury, French sociologist E. Dürgheim came 
to the conclusion that social deviations, 
including criminality, are phenomena that 
cannot be completely eliminated. That is, in 
any society there were, are and will be peo-
ple, who through internal, external causes, 
or their interconnection, violate the social 
norms that are common in society. For soci-
ety, it is important that social deviations 
do not take such a critical mass that would 
jeopardize its existence [13, p. 35−43].

Without a doubt, the phenomenon 
of social deviation is closely linked to 
the interconnection of morality and law, 
inherent in the Armed Forces of Ukraine, 
because the army is an integral part 
of the state and society and servicemen – 
the Ukrainian people. Therefore, all positive 
and negative tendencies of behavior and pat-
terns, which inherent in society are fully 
manifested in the behavior of servicemen. In 
addition, the armed forces with a clear reg-
ulation of military service is a social insti-
tution with their specific social norms. In 
the army, the behavior of servicemen is reg-
ulated more rigorously, unlike other institu-
tions of society. The degree of this regulation 
dramatically increases in the times of war. 
In this regard, servicemen are more likely to 
deviate from the norms, as the value-norma-
tive system of the armed forces leaves them 
lesser degree of freedom in choosing behav-
ior. Therefore, the problem of law and order 
and military discipline remains relevant for 
the Armed Forces of Ukraine. Even more 
actual, as the real military practice shows 
becomes in the conditions of the OUF, in 
the conditions of the hybrid war. As can be 
seen from the analysis, military activity is 
multifaceted. It definitely effects the peculi-
arities of the relationship of morality and law 
in military activities, which also appears as 
a multi-faceted process.

Conclusions. Reforming the Armed 
Forces of Ukraine in modern conditions 
requires the availability of the appro-
priate legal and regulatory framework. 
The study of the real process of the rela-
tionship of morality and law in military 
activity shows that its specific features are 
determined: firstly, a concrete expression 

of the objective conditionality of this pro-
cess; and secondly, the specifics of the pro-
cess of interconnection; and thirdly, the spe-
cific meaning of general, typical objectives 
of military activity.

The relationship between morality 
and law in military activities is objective 
and is the basis for organizing the process 
of moral and legal education of servicemen 
of the AFU.
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место жиЛищных субсидий  
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АннотАЦия
В статье проводится исследование социальных льгот, в частности, жилищных 

субсидий как организационно-правовой формы социального обеспечения насе-
ления. Сделан вывод, что жилищные субсидии в системе организационно-право-
вых форм социального обеспечения населения занимают одно из весомых мест, 
так как их главное назначение – социальная поддержка определенных категорий 
граждан, временно оказавшихся в тяжелом экономическом положении. Отмечено, 
что сегодня государство уже делает определенные шаги в повышении адресности 
жилищных субсидий, хотя еще существуют определенные проблемы, в частно-
сти: а) нормативно-правовые акты содержат ряд проблемных моментов; б) главная 
цель правительства – поддержка малоимущего населения, выполняется не в пол-
ной мере; в) в результате повышения тарифов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг население, даже используя субсидии, вынуждено платить огромные счета.

Ключевые слова: население, социальное обеспечение, льготы, жилищная 
субсидия, адресность.

PLACE OF HOUSING SUBSIDIES IN THE SYSTEM  
OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS  

OF SOCIAL SECURITY OF THE POPULATION
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of Donetsk Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The article conducts a study of social benefits, in particular, housing subsidies as an 

organizational and legal form of social security for the population. It is concluded that 
housing subsidies in the system of organizational and legal forms of social welfare of the 
population occupy one of the most significant places, since their main purpose is social 
support for certain categories of citizens in difficult economic conditions. It is noted 
that today the state is already taking certain steps to improve the targeting of housing 
subsidies, although there are still certain problems, in particular: a) the regulatory and 
legal acts contain a number of issues; b) the main goal of the government is to support 
the poor, is not fully implemented; c) as a result of an increase in tariffs for housing and 
communal services, the population even using subsidies, has to pay huge bills.

Key words: population, social security, benefits, housing subsidy, targeting.

Постановка проблемы. Переход 
Украины к рыночным отношениям, 
обострив социальные проблемы, 
поставил в центр общественного 
мнения и государственной политики 
вопросы дальнейшего развития соци-
альной защиты населения, основная 
цель которой заключается в обеспе-
чении надлежащего уровня жизни 
членов общества, повышении их бла-
госостояния, поддержке отдельных 

категорий граждан в случае наступле-
ния социальных рисков (малообеспе-
ченность, инвалидность, сиротство, 
бедность и т.д.), а также обеспечении 
социальной справедливости и соци-
ально-политической стабильности 
в стране.

Опыт развитых стран показы-
вает, что нормальное параллельное 
функционирование рынка и надеж-
ной системы социальной защиты 
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населения – это необходимая и сво-
еобразная плата общества, бизнеса 
и работодателя за социальный мир, 
стабильность существующей системы 
и возможность ведения надлежащей 
хозяйственной деятельности [1, с. 4]. 
Это нашло подтверждение и на кон-
ституционном уровне. В частности, 
в соответствии со ст. 46 Основного 
Закона страны граждане имеют 
право на социальную защиту, вклю-
чающую право на обеспечение их 
в случае полной, частичной или вре-
менной потери трудоспособности, 
кормильца, безработицы по независя-
щим от них обстоятельствам, а также 
в старости и в иных предусмотрен-
ных законом случаях [2].

И.М. Сирота отмечает особое зна-
чение права социального обеспечения 
в сегодняшних условиях. Возрастание 
роли социального обеспечения, вли-
яние его на все стороны жизни чело-
века качественно изменили и саму 
отрасль права социального обеспе-
чения, и характер ее взаимодействия 
с другими отраслями права. В любой 
индустриально развитой цивилизован-
ной стране, где существуют рыночные 
отношения, социальное обеспечение 
выступает в качестве гарантий реа-
лизации прав и свобод граждан. Уче-
ный подчеркивает, что в сегодняшних 
условиях право социального обеспе-
чения развивается на основе новых 
принципов, концепций, охватывает 
новые группы отношений, которые 
находились ранее за пределами данной 
отрасли права [3, c. 142]. Б.И. Cташкив, 
в свою очередь, считает, что социаль-
ное обеспечение – это виды и формы 
обеспечения материального, которое 
предоставляется на предусмотренных 
законом или договором условиях из 
специально созданных для этого фон-
дов лицам, которые по независящим 
от них жизненным обстоятельствам не 
имеют достаточных средств к суще-
ствованию [4, c. 25].

состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем организационно-
правовых форм социального обе-
спечения осуществляется многими 
отечественными учеными. Среди 
них следует назвать В.В. Андре-
ева, Н.Б. Болотину, Е.В. Моска-
ленко, С.Н. Прилипко, С.Н. Син-
чук, И.М. Сироту, Б.И. Сташкива, 
Л.П. Шумну, О.М. Ярошенко и др.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование социальных льгот, 
в частности жилищных субсидий, 
и их место в системе организаци-
онно-правовых форм социального 
обеспечения населения.

изложение основного материала. 
По мнению Н.И. Полупанова, форма 
социального обеспечения – это сово-
купность государственных и обще-
ственных мероприятий по обеспе-
чению граждан на основании закона 
материальными благами, льготами 
и услугами алиментарного характера 
из общественных фондов потребле-
ния, характеризующихся единством 
круга лиц, тождеством системы 
формирования фонда обеспечения 
и самостоятельностью организаци-
онной структуры [5, с. 17]. Трансфор-
мирует этот подход к современным 
реалиям Л.П. Шумная, утверждая, 
что организационно-правовая форма 
социального обеспечения представ-
ляет собой законодательно предус-
мотренный способ организации осу-
ществления права граждан на такое 
обеспечение, имеющий специальные 
задания, обусловленный социаль-
ными рисками, видами обеспечения, 
кругом субъектов, которые их полу-
чают и которые их предоставляют, а 
также источниками и порядком фор-
мирования соответствующих средств. 
Значение исследуемых форм заклю-
чается в том, что они создают основу 
для более рационального распределе-
ния финансово-материальных ресур-
сов на социальное обеспечение и их 
использование на основании прин-
ципа социальной справедливости 
[6, с. 236].

В свою очередь С.Н. Синчук 
и В.Я. Бурак организационно-право-
вые формы социального обеспечения 
различают по следующим признакам: 
а) способ аккумуляции денежных 
средств, за счет которых осущест-
вляется такое обеспечение; б) круг 
субъектов, получающих социаль-
ное обеспечение за счет указанного 
финансового источника; в) виды 
обеспечения за счет определенной 
организационно-правовой формы; 
г) система органов, предоставляющих 
социальное обеспечение [7, с. 100].

При этом следует помнить, что 
организационно-правовые формы 
социальной защиты постоянно транс-

формируются и наполняются новым 
содержанием. Однако четкое и понят-
ное их определение является осно-
ванием и гарантией своевременной 
и в полном объеме реализацией чело-
веком конституционного права на 
такую защиту.

С.Н. Прилипко как самостоятель-
ные выделяет такие организационно-
правовые формы социального обе-
спечения: а) социальное страхование 
за счет обязательных страховых взно-
сов в соответствующий Фонд обще-
обязательного социального страхова-
ния и добровольных взносов в него 
или в негосударственные страховые 
фонды; б) государственное обеспе-
чение и предоставление социальных 
услуг отдельным категориям граждан 
за счет Государственного бюджета; 
в) социальная помощь и социаль-
ная поддержка нетрудоспособных 
граждан за счет Государственного 
и местных бюджетов [8, с. 284, 285]. 
По мнению Е.В. Москаленко: «Такое 
понимание организационно-правовых 
форм позволяет государству и обще-
ству рационально осуществлять через 
систему социального обеспечения 
перераспределение совокупного вало-
вого внутреннего продукта на основа-
нии принципа социальной справедли-
вости» [9, с. 22].

По мнению Л.П. Шумной, 
к организационно-правовым формам 
социального обеспечения следует  
отнести:

1) государственное социальное 
обеспечение: а) социальное обеспе-
чение за счет средств Государствен-
ного бюджета – виды, условия, нормы 
и порядок социального обеспече-
ния, а также круг лиц, которые на 
него имеют право, устанавливаются 
исключительно законами Украины, 
а объемы финансирования ежегодно 
определяются в Государственном 
бюджете Украины; б) социальная 
поддержка – система социального 
обеспечения лиц, которые находятся 
в сложных жизненных обстоятель-
ствах и не могут самостоятельно их 
преодолеть, за счет средств госу-
дарственного и местных бюджетов;  
в) социальные льготы и субсидии;

2) негосударственное социальное 
обеспечение – добровольное соци-
альное страхование, негосударствен-
ное пенсионное обеспечение, обеспе-
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чение за счет средств юридических 
и физических лиц;

3) смешанное (партнерское) соци- 
альное обеспечение – общеобяза-
тельное социальное страхование 
[10, c. 207–208].

Одной из организационно-право-
вых форм социального обеспече-
ния населения выступает жилищная 
субсидия – адресная, безналичная, 
безвозвратная помощь государства 
малообеспеченным семьям на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, полу-
чение которой не связано и не влечет 
за собой изменения формы собствен-
ности жилья. Главное ее назначе-
ние – социальная поддержка опреде-
ленных категорий граждан, временно 
оказавшихся в тяжелом экономиче-
ском положении. Ее предоставление 
осуществляется на основе адресно-
сти, доступности, необратимости, 
гуманности, целевого использования 
средств, а также на основании уста-
новленных законом социальных стан-
дартов. Каждая субсидия должна быть 
обоснованной, правомерной и спра-
ведливой. При ее установке законо-
датель ставит цель – социально защи-
тить, улучшить положение отдельных 
лиц, перевести процесс удовлетворе-
ния их интересов в более благоприят-
ный режим. Предоставление жилищ-
ной субсидии направлено на помощь 
населению по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг и топлива в усло-
виях значительного роста тарифов. 
Ее основным результатом было оста-
новка роста задолженности населе-
ния по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Следует отметить, что программа 
жилищных субсидий стала первой 
социальной программой, разрабо-
танной на основе адресности, то есть 
с использованием механизма про-
верки доходов (материального поло-
жения) домохозяйства-претендента.

Сегодня на государственном 
уровне уделяется значительное вни-
мание повышению адресности соци-
ального обеспечения. Хотя еще суще-
ствуют определенные проблемы при 
назначении жилищных субсидий. Как 
отмечает И.И. Колосовская, суще-
ствующая отечественная система 
социальной защиты характеризуется 
рядом существенных недостатков, 
среди которых: а) несовершенство 

системы государственной социаль-
ной помощи; б) несправедливость 
распределения государственных 
социальных трансфертов; в) низ-
кая адресность при предоставлении 
социальной поддержки и ориентация 
на экстенсивный охват ею населения 
[11, c. 153].

Соблюдение адресности жилищ-
ных субсидий как одной из форм соци-
ального обеспечения свидетельствует 
о достижении таких целей, как под-
держка нуждающихся лиц, оказание 
помощи, услуг, выплат именно тем 
лицам, которые действительно в ней 
нуждаются. Поскольку в обеспечении 
адресности реализуется само назна-
чение социального обеспечения. 
В то же время неэффективная модель 
адресности, в частности субсидий, 
влечет: а) неэффективное и нецелевое 
использование средств Государствен-
ного бюджета на помощь тем катего-
риям лиц, которые в этом объективно 
не нуждаются; б) функционирование 
ненадлежащей системы перераспре-
деления доходов среди населения;  
в) недоверие к публичной админи-
страции в сочетании со значитель-
ными административными расходами 
на обеспечение администрирования 
предоставления жилищных субси-
дий; г) усиление иждивенческих 
настроений в обществе.

Для преодоления многочисленных 
негативных явлений, обусловленных 
низким уровнем адресности соци-
ального обеспечения, целесообразно 
в правовом регулировании каждого 
вида и формы социального обеспече-
ния определять методы обеспечения 
адресности. Например, И.А. Сини-
цына выделяет такие методы обе-
спечения адресности социальной 
помощи:

1) прямое оценивание степени 
нуждаемости (право на социальную 
помощь имеют те лица/домохозяй-
ства, чей результат оценивания не 
превышает определенную пороговую 
величину. Как правило, полученная 
информация о доходах и активах 
сверяется с информацией из иных 
источников, особенно, если органы 
социальной помощи в своей работе 
тесно взаимодействуют с другими 
ведомствами);

2) бальный метод оценки степени 
нуждаемости (предусматривает рас-

чет дохода на основании очевидных 
характеристик (состав домохозяй-
ства, местонахождение и качество 
жилья, владение предметами дли-
тельного пользования и т.п.);

3) предоставление социальной 
помощи или социальных услуг граж-
данам/домохозяйствам определенных 
целевых категорий. Кроме простоты 
администрирования, этот метод 
имеет черты универсальности и поэ-
тому часто используется как полити-
ческий инструмент. Ограничивает его 
применение то, что принадлежность 
граждан к той или иной возрастной 
группе или полу и даже к категории 
безработных очень слабо коррели-
рует с бедностью;

4) географический метод (помощь 
предоставляется лицам, проживаю-
щим в определенном регионе); 

5) метод обеспечения адресно-
сти социальной помощи на основе 
территориальных общин (категории 
получателей социального обеспече-
ния определяются самой территори-
альной общиной. Результаты его при-
менения во многом зависят от того, 
как отдельные члены территориаль-
ной общины оценивают собственное 
материальное положение и упоря-
дочивают себя и других по степени 
нуждаемости); 

6) метод самоотбора (адресную 
социальную помощь может получить 
любой, но предполагается, что будут 
отбирать тебя как получателя помощи 
только малообеспеченные граждане. 
В его основе лежит идея свободного 
выбора; ни один внешний механизм 
целевого направления помощи не 
применяется. Одним из самых рас-
пространенных практических при-
менений метода самоотбора получа-
телей социальной помощи является 
предложение общественных работ 
с низкой заработной платой, которой 
вряд ли воспользуется кто-то, кроме 
бедных граждан) [12].

выводы. На основании изложен-
ного следует отметить, что жилищные 
субсидии в системе организационно-
правовых форм социального обе-
спечения населения занимают одно 
из весомых мест, так как их главное 
назначение – социальная поддержка 
определенных категорий граждан, 
временно оказавшихся в тяжелом 
экономическом положении. Жилищ-
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ные субсидии как особый вид льгот 
фактически уравнивают финансовые 
возможности граждан в потребле-
нии ими услуг. На первый взгляд, 
существование такой разновидности 
социальных льгот может показаться 
нарушением принципа равенства 
и справедливости. Однако если обра-
тить внимание на их назначение, то 
становится понятным, что наоборот, 
они направлены именно на установ-
ление социальной справедливости, 
поскольку предоставляются малообе-
спеченным семьям. Справедливость 
в данном случае означает гаранти-
рование государством социального 
обеспечения в случае наступления 
сложных жизненных обстоятельств, 
а также соответствие такого обеспе-
чения существующим потребностям 
человека. В данном случае это урав-
нительный тип справедливости, ведь 
здесь имеем дело с людьми, которые 
не могут самостоятельно преодолеть 
жизненные невзгоды.

Сегодня государство делает опре-
деленные шаги в повышении адрес-
ности жилищных субсидий, но, 
несмотря на это, существуют опре-
деленные проблемы, в частности:  
а) нормативно-правовые акты содер-
жат ряд проблемных моментов; б) глав-
ная цель правительства – поддержка 
малоимущего населения, выполняется 
не в полной мере; в) в результате повы-
шения тарифов на оплату жилищно-
коммунальных услуг население, даже 
используя субсидии, вынуждено пла-
тить огромные счета. Поэтому главная 
цель государства – улучшение эконо-
мического положения населения пока 
еще не в полной мере достигнута.
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АннотАЦия
В статье исследованы организационно-правовые основы публичного администрирования в сфере интеллектуальной 

собственности в Украине, охарактеризован административно-правовой статус субъектов публичного администрирования в 
сфере интеллектуальной собственности и определены пути их усовершенствования. Осуществлен анализ способов публич-
ного администрирования в сфере интеллектуальной собственности, который свидетельствует о наличии их значительного 
количества, использование которых позволяет субъектам публичного администрирования достичь целей управленческой дея-
тельности. Акцентируется внимание на необходимости использования в управленческой деятельности наиболее перспектив-
ных форм и методов публичного администрирования. Предлагаются пути усовершенствования административно-правового 
статуса субъектов публичного администрирования в сфере интеллектуальной собственности, реализация которых позволит 
значительно повысить эффективность их деятельности.

Ключевые слова: публичное администрирование, организационно-правовые основы, субъект публичного администри-
рования, объект публичного администрирования, интеллектуальная собственность, сфера интеллектуальной собственности. 
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SUMMARY
It is performed the characterization of administrative and legal status of central executive power bodies of Ukraine in the sphere 

of protection the rights of intellectual property and the ways to improve their functioning. The article analyzes jurisdictional forms 
of administration of legal relations in the field of intellectual property, proves the presence of their significant number, the use of 
which allows administrators to achieve the objectives of management activities. Today, there are also no specific types of legal acts 
of governance that may be issued by the subjects of administration in this area, as well as the extent of their legal influence on 
the participants in security public relations. The existence of a large number of current legal acts of management issued by the 
abovementioned subjects justifies the need for the development of scientifically substantiated criteria for their classification and further 
systematization, which can positively influence the improvement of the availability of information contained in management acts, 
for physical and legal persons. The establishment of rules of sub-legal nature in the process of management activity in this area is 
practically embodied in administrative law making.
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ния, пользования и распоряжения пра-
вами на объекты интеллектуальной 
собственности. Прежде чем давать 
характеристику наиболее оптималь-
ным способам администрирования 
сферы интеллектуальной собственно-
сти, необходимо определиться с уже 
имеющимся перечнем форм такого 
воздействия. В процессе осущест-
вления администрирования сферы 
интеллектуальной собственности его 
субъекты и сейчас используют значи-
тельный арсенал способов воздействия 
на участников данной группы обще-
ственных отношений. Совокупность 

же используемых способов админи-
стрирования нуждается в соответству-
ющем анализе, к тому же в надлежащей 
классификации. Выполнение задачи 
классификации способов администри-
рования будет иметь как практическое, 
так и теоретическое значение. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что практи-
ческое значение выполнения данной 
задачи связано с необходимостью при-
менения всей совокупности способов 
администрирования, это откроет доста-
точно широкие возможности для более 
чёткого и эффективного использования 

Постановка проблемы. Публич-
ное администрирование сферы интел-
лектуальной собственности в Украине 
осуществляется субъектами публич-
ного администрирования. Группу этих 
субъектов составляет определённая 
законодательством система органов 
исполнительной власти, их должност-
ными лицами и другими субъектами, 
наделёнными государственно-власт-
ными полномочиями, позволяющими 
им оказывать регулирующее влия-
ние на данную группу общественных 
отношений и их участников с целью 
обеспечения правомерности владе-
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каждого из способов в практической 
деятельности соответствующих субъек-
тов администрирования. Теоретическая 
же ценность состоит в том, что её реше-
ние будет способствовать более глубо-
кому и всестороннему анализу самой 
сущности администрирования сферы 
интеллектуальной собственности. 

состояние исследования. Деталь-
ный анализ публикаций, посвящённых 
исследованию проблем публичного 
администрирования сферы интеллекту-
альной собственности, свидетельствует 
о недостаточном внимании современ-
ных авторов к характеристике особен-
ностей различных форм администри-
рования с учётом конкретной сферы 
применения. Поэтому в имеющихся 
в незначительном количестве работах 
по данной проблематике (Ю.Л. Бошиц-
кого, Т.А. Коломоец, В.К. Колпа-
кова, В.М. Марчука, Н.П. Матюхина, 
Г.Н. Шаульской и некоторых других), 
как правило, освещаются общие про-
блемы использования традиционных 
способов администрирования для 
выполнения управленческих задач. 
Применение же различных форм адми-
нистрирования в сфере интеллекту-
альной собственности требует учёта 
особенностей объекта администриро-
вания – правоотношений интеллекту-
альной собственности.

Целью и задачей данной статьи 
является анализ организационно-пра-
вовых основ публичного администри-
рования в сфере интеллектуальной 
собственности в Украине и определе-
ние перспективных направлений их 
усовершенствования. 

изложение основного матери-
ала. Анализ организационно-правовых 
основ публичного администрирования 
в сфере интеллектуальной собствен-
ности целесообразно начать с наиболее 
распространённой формы – издание 
правовых актов администрирования. 
Примечательным при этом является тот 
факт, что достаточно часто в научной 
литературе отмечается, что примене-
ние данного способа администрирова-
ния возможно в двух формах – издание 
нормативных и издание индивидуаль-
ных (ненормативных) актов [1, с. 76; 
2, с. 121–122; 3, с. 145]. Считаем, что 
подобная классификация не выглядит 
достаточно аргументированной, ведь 
в обоих случаях речь идет об одном 
и том же явлении – одностороннем 

властном волеизъявлении. Кроме того, 
большое количество актов администри-
рования содержат в себе одновременно 
как нормы права, так и ненормативные 
положения. Существуют и акты адми-
нистрирования, содержащие директив-
ные указания, для реализации кото-
рых издаются как нормативные, так 
и ненормативные акты – им в данной 
классификации вообще не находится 
места [4, с. 49]. Наверное, следует сна-
чала говорить об одной из форм издания 
актов администрирования, а уже потом 
проводить дальнейшую классифика-
цию актов уже внутри этой группы. 

Следовательно, в процессе адми-
нистрирования правоотношений 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти уполномоченные субъекты могут 
издавать два основных вида актов 
администрирования: нормативные 
и индивидуальные. Основное предна-
значение нормативных актов – испол-
нение и детализация законов, обеспе-
чивающих правовой режим охраны 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности, а также более деталь-
ная регламентация отношений между 
участниками. Они рассчитаны на 
долгосрочное и многоразовое исполь-
зование. Установление норм права 
подзаконного характера в процессе 
администрирования сферы интеллек-
туальной собственности воплощается 
в административном правотворчестве. 
Благодаря наличию таких полномочий 
у субъектов администрирования есть 
возможность оперативно реагировать 
на подведомственную им сферу обще-
ственной жизни. Практика публичного 
администрирования подтверждает, 
что с помощью нормативных актов 
определяются конкретные задачи, 
права и обязанности, полномочия 
и ответственность участников управ-
ленческих отношений. Так, например, 
Кабинет Министров Украины издал 
постановление от 23 августа 2016 г. 
№ 585, которым была ликвидирована 
Государственная служба интеллек-
туальной собственности Украины, а 
задачи и функции реализации госу-
дарственной политики в сфере интел-
лектуальной собственности были 
возложены на Министерство эконо-
мического развития и торговли. Этим 
актом было установлено, что данное 
Министерство является правопреем-
ником Государственной службы интел-

лектуальной собственности в части 
реализации государственной политики 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти. Государственная же служба интел-
лектуальной собственности должна 
была продолжать осуществлять полно-
мочия и выполнять функции, ранее на 
неё возложенные, до вступления в силу 
акта Кабинета Министров Украины 
о возможности осуществления этих 
полномочий Министерством экономи-
ческого развития и торговли [5]. Но 
при этом, к сожалению, как и в случае 
с ликвидированной этим постановле-
нием Государственной службой интел-
лектуальной собственности, не опреде-
лена ответственность нового субъекта 
администрирования за ненадлежащее 
исполнение возложенных на него задач, 
в том числе и тех, которые связаны 
с охраной прав на объекты интеллекту-
альной собственности. Как и не были 
сформированы основные линии вза-
имодействия между различными эле-
ментами системы публичного админи-
стрирования сферы интеллектуальной 
собственности. Эта проблема стано-
вится особенно актуальной, поскольку 
потеряла силу и часть других постанов-
лений Кабинета Министров Украины 
(например, Постановление от 21 июля 
2005 г. № 621 «О создании Межведом-
ственного координационного совета 
интеллектуальной собственности на 
сорта растений»), которые регулиро-
вали именно эти вопросы.

В свою очередь нормативно-право-
вые акты администрирования, про-
должающие регулирование правоот-
ношений в сфере интеллектуальной 
собственности и сегодня, требуют своего 
дальнейшего усовершенствования. Так, 
например, Постановлением Кабинета 
Министров Украины от 10 августа 1994 г. 
№ 545 «Об утверждении Положения о 
представителях в делах интеллектуаль-
ной собственности (патентных поверен-
ных)» [6] установлен ряд ограничений, 
при наличии которых лицо не может 
претендовать на получение им статуса 
патентного поверенного. Кроме того, 
определён и круг лиц, которые вообще не 
могут стать патентными поверенными. 
А в соответствии с Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 17 мая 
2002 г. № 674 «Об утверждении Поло-
жения о государственном инспекторе 
в вопросах интеллектуальной собствен-
ности Государственного департамента 
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интеллектуальной собственности» [7] 
на государственного инспектора возла-
гается ряд специальных обязанностей. 
Так, в случае обнаружения нарушений 
законодательства в сфере интеллектуаль-
ной собственности, а также нарушений 
при производстве, экспорте и импорте 
дисков для лазерных систем считы-
вания, содержащих признаки престу-
пления, немедленно сообщать об этом 
в соответствующие правоохранительные 
органы; в случае обнаружения призна-
ков административного правонарушения 
по статьям 51-2, 164-9 и 164-13 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях составлять протокол об 
административном правонарушении 
и передавать его на рассмотрение в суд. 
А в случае проведения осмотра и изъ-
ятия продукции, содержащей объекты 
интеллектуальной собственности (экзем-
пляры аудиовизуальных произведений, 
фонограмм, видеограмм, компьютерных 
программ и баз данных, которые произ-
водятся, распространяются, предостав-
ляются в прокат, сберегаются, использу-
ются или перемешаются с нарушением 
требований законодательства) – состав-
лять протокол или делать соответству-
ющую запись в протоколе об админи-
стративном правонарушении. С целью 
выполнения возложенных на него задач 
государственный инспектор имеет право: 
проверять у субъектов хозяйствования 
с целью изучения на необходимый срок 
(но не более чем на 30 дней) объекты 
права интеллектуальной собственности 
в случае, если существует обоснован-
ное подозрение совершения нарушений 
законодательства в сфере интеллекту-
альной собственности. Государственным 
инспектором осуществляются правоох-
ранительные функции и предусматри-
ваются юридические гарантии охраны 
установленного порядка отношений.

Таким образом, под нормативным 
актом администрирования как спосо-
бом управления в сфере охраны прав 
на объекты интеллектуальной соб-
ственности необходимо понимать акт 
компетентного органа управления, 
наделённого государственно-власт-
ными полномочиями, изданный в уста-
новленном законом порядке и форме 
и содержащий в себе нормы права. 
Будучи актом правотворчества, он 
направлен на создание, замену или пре-
кращение правовых норм, рассчитан 
на неограниченный срок действия и на 

неограниченный круг лиц, на много-
кратное использование с сохранением 
действия норм независимо от степени 
их исполнения [8, с. 121]. 

Одновременно с правотворческой 
деятельностью субъекты админи-
стрирования правоотношений в сфе- 
ре интеллектуальной собственно-
сти издают также и индивидуальные 
(ненормативные) акты, которые явля-
ются доминирующими среди всех 
остальных актов. Индивидуальные 
акты, распространяя своё действие 
на отдельные субъекты – физические 
и юридические лица, имеют ярко выра-
женный правоприменительный харак-
тер, будучи по своей юридической 
природе распорядительными актами. 
Их существование обуславливается 
властно-организационным характе-
ром публичного администрирования, 
и как следствие, администрирование 
сферы интеллектуальной собственно-
сти, необходимостью каждодневного 
и непрерывного осуществления раз-
нообразных управленческих функций, 
оперативной защиты и восстановления 
в случае необходимости нарушения 
прав на объекты интеллектуальной 
собственности. Они являются юриди-
ческими фактами, обуславливающими 
возникновение, смену или прекраще-
ние конкретных административно-
правовых отношений в данной сфере 
администрирования. В таком пони-
мании индивидуальный правовой акт 
выступает в качестве управленческого 
решения [9, с. 87; 10, с. 7], призван-
ного обеспечить юридическую форму 
содержанию деятельности субъектов 
администрирования сферы интеллек-
туальной собственности.

Непосредственные цели и характер 
индивидуальных актов администриро-
вания, а также объёмы их использова-
ния в практике управленческой дея-
тельности очень разнятся. В наиболее 
общем виде можно говорить о нали-
чии как минимум двух крупных групп 
таких актов: оперативно-исполнитель-
ные и правоохранительные. В обоих 
этих случаях присутствует основная 
цель администрирования – обеспече-
ние надлежащего поведения участни-
ков правоотношений в сфере интел-
лектуальной собственности. Однако 
достижение цели возможно различ-
ными способами. Главное, что характе-
ризует исполнительскую деятельность 

субъектов администрирования, состоит 
в том, что они в своих индивидуальных 
актах, как правило, используют или 
реализуют диспозицию соответствую-
щей правовой нормы (если речь идёт об 
оперативно-исполнительном акте). Это 
деятельность так называемого пози-
тивного характера. В процессе её осу-
ществления, во-первых, конкретизиру-
ются права, обязанности и полномочия 
участников управленческих отноше-
ний в связи с оперативным регулиро-
ванием этих отношений (например, 
создание государственного предпри-
ятия «Украинский институт интеллек-
туальной собственности»); назначение 
на должности руководителей и сотруд-
ников. Во-вторых, происходит утверж-
дение должностных инструкций или 
положений о структурных подразде-
лениях органов администрирования, а 
также создание комиссии для проверки 
соблюдения лицензионных условий 
осуществления хозяйственной дея-
тельности по экспорту и импорту обо-
рудования, дисков для лазерных систем 
считывания и т. д.

Индивидуальные акты субъектов 
публичного администрирования сферы 
интеллектуальной собственности реа-
лизуют санкцию правовой нормы, 
воплощая в себе юрисдикционную 
деятельность этих органов (например, 
решение о привлечении лица к админи-
стративной ответственности за адми-
нистративное правонарушение, пред-
усмотренное ст. 51-2 Кодекса Украины 
об административных правонаруше-
ниях; применение финансовых санк-
ций к лицам, виновным в нарушении 
требований Закона Украины «Об осо-
бенностях государственного регулиро-
вания деятельности субъектов хозяй-
ствования, связанной с производством, 
экспортом, импортом дисков для лазер-
ных систем считывания [11] и т. д.).

Следующим способом публичного 
администрирования в сфере интел-
лектуальной собственности является 
административный договор, исследо-
ванию сущности которого в последнее 
время уделяется всё больше внимания 
[12, с. 82]. Наличие указанного спо-
соба администрирования в практике 
субъектов администрирования рассма-
триваемой сферы объясняется общей 
тенденцией развития форм и методов 
административно-правового регулиро-
вания общественных отношений, где 
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существенная роль отводится построе-
нию диспозитивных начал публичного 
администрирования. Именно этот факт 
позволяет использовать администра-
тивные договоры в рассматриваемой 
сфере управленческой деятельности. 
Целесообразно перечислить основные 
черты, присущие административным 
договорам, которые заключаются с уча-
стием субъектов администрирования 
сферы интеллектуальной собственно-
сти. Так, административный договор 
является правовой формой деятель-
ности этих субъектов, поскольку он 
непосредственно порождает правовые 
последствия, то есть является или актом 
правотворчества, или актом правопри-
менения, или же объединяет черты 
обоих этих актов. Нормы администра-
тивного права, как правило, являются 
основой административного договора, 
а сам договор позволяет субъектам 
охранительной деятельности выпол-
нять их публично-правовые задачи. 
Кроме того, предметом администра-
тивного договора являются вопросы 
управления, а обязательным участ-
ником административного договора 
является субъект администрирования 
(государственный орган или его долж-
ностное лицо), имеющий соответству-
ющие властные полномочия. Право 
на заключение административного 
договора предусматривается в соот-
ветствующих нормативных актах, а 
выполнение условий административ-
ного договора его участниками обеспе-
чивается специфическими способами. 
То есть административный договор 
как форма администрирования сферы 
интеллектуальной собственности – это 
соглашение, которое заключается на 
основе норм административного права 
субъектом администрирования сферы 
интеллектуальной собственности 
с другими участниками охранительных 
правоотношений и которое содержит 
общеобязательные правила поведения 
(имеет нормативный характер) или 
устанавливает (изменяет, прекращает) 
конкретные правоотношения между 
его участниками (имеет индивидуаль-
ный характер). 

выводы. Таким образом, изуче-
ние организационно-правовых основ 
публичного администрирования в сфе- 
ре интеллектуальной собственности 
свидетельствует о наличии большого 
количества способов этой деятельно-

сти. Использование же данных спосо-
бов позволяет субъектам публичного 
администрирования достигать целей 
управленческой деятельности. При 
этом на сегодняшний день многие из 
этих способов требуют дальнейшего 
усовершенствования и прежде всего 
процедурного. Обязательного решения 
требуют вопросы разработки единых, 
научно обоснованных процедур выра-
ботки и принятия актов администриро-
вания, в первую очередь нормативных. 
Остаются нерешёнными проблемы 
в определении конкретных видов 
правовых актов управления, которые 
могут быть изданными субъектами 
администрирования сферы интеллек-
туальной собственности, а также объём 
их правового влияния на участников 
соответствующих общественных отно-
шений. Наличие значительного коли-
чества действующих правовых актов 
управления, изданных этими субъек-
тами, требует разработки научно обо-
снованных критериев их систематиза-
ции и дальнейшей классификации. 
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Формы АдминистрАтивного судоПроизводствА  
При рАссмотрении деЛ По обжАЛовАнию решений, 

действий иЛи бездействия КоЛЛегиАЛьных субъеКтов 
ПубЛичной АдминистрАЦии

юрий ЦвирКун,
кандидат юридических наук,

соискатель кафедры административного и хозяйственного права
Запорожского национального университета

АннотАЦия
Статья посвящена формам административного судопроизводства при рассмотрении дел, ответчиком в которых являются 

коллегиальные субъекты публичной администрации. Автором проведено исследование правовой категории «форма админи-
стративного судопроизводства» и осуществлен анализ видов форм административного судопроизводства, предусмотренных 
новой редакцией КАС Украины. Обращено внимание на коллизии норм процессуального права, регулирующие соответству-
ющие правоотношения. Предложено рассмотреть вопрос о внесении изменений в отечественное законодательство с целью 
устранения коллизий норм права и их усовершенствования. 

Ключевые слова: формы административного судопроизводства, коллегиальные субъекты публичной администрации, 
общее исковое производство, упрощенное исковое производство. 

FORMS OF ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS WHEN CONSIDERING APPEALS AGAINST 
DECISIONS, ACTIONS OR OMISSIONS OF COLLEGIAL SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Yuriy TSVIRKUN,
PhD in Law,

Applicant at the Department of Administrative and Business Law
of Zaporizhzhya National University

SUMMARY
The article is devoted to the forms of administrative legal proceeding in cases with collegial subjects of public administration as 

respondents. The author studied the legal category “the form of administrative proceeding” and analyzed the types of the forms of 
administrative proceedings that are listed in the new edition of the Administrative Court of Ukraine. The attention is drawn to the 
conflicts of the procedural law that regulates the relevant legal relationships. It is proposed to consider introducing changes to the 
legislation in order to eliminate conflicts of legal norms and their improvement. 

Key words: forms of administrative legal proceeding, collegial subjects of public administration, general proceeding, simplified 
lawsuit.

Постановка проблемы. Кодекс 
административного судопроизводства  
Украины (далее – КАС Украины) 
в редакции, действующей с 15 декабря 
2017 года, предусматривает ряд новелл. 
Обновленные процессуальные нормы 
вводят правовые категории, которых не 
было в предыдущей редакции Кодекса. 
Все они заслуживают апробации на 
практике и научного изучения. Одним из 
нововведений КАС Украины, которому 
стоит уделить внимание, является право-
вая категория «форма административ-
ного судопроизводства». Также актуаль-
ным является исследование видов форм 
судопроизводства, установленных КАС 
Украины, и особенностей производства 
по отдельным категориям дел, в частно-
сти ответчиками в которых выступают 
коллегиальные субъекты публичной 

администрации. Кроме того, следует 
обратить внимание на недостатки вне-
дренных норм процессуального права 
в этой части и рассмотреть пути их 
совершенствования.

состояние исследования. Исследо-
ванию понятия «процессуальная форма» 
посвящены работы, в частности таких 
ученых: В. Горшенева, П. Недбайло 
[1], А. Лукьяновой [2], А. Скакун [3]. 
М. Цвика, А. Петришина [4]. Вопрос 
«процессуальной формы» в администра-
тивном судопроизводстве исследовался 
такими отечественными учеными, как: 
В. Базов [5], А. Битов [6], С. Кивалов [7], 
Л. Коваль [8], А. Миколенко [9], В. Пере-
пелюк [10], И. Розум [11], А. Черникова 
[12] и другими. Однако эти научные 
исследования были или еще до вступле-
ния в силу новой редакции КАС Укра-

ины, или подробно не касались соответ-
ствующих изменений.

Целью статьи является исследова-
ние правовой категории «форма админи-
стративного судопроизводства» и видов 
форм административного судопроизвод-
ства с проведением практического и тео-
ретического анализа особенностей про-
изводства по административным делам, 
ответчиками в которых выступают кол-
легиальные субъекты публичной адми-
нистрации. 

изложение основного материала. 
Новая редакция Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины 
(далее – КАС Украины, Кодекс) содер-
жит статью 12, положения которой опре-
деляют формы административного судо-
производства. Предыдущая редакция 
этого Кодекса не предусматривала такого 
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понятия, как «форма административного 
судопроизводства», и не устанавливала, 
в порядке каких форм оно осуществля-
ется. Вместе с тем новая редакция КАС 
Украины не содержит определения поня-
тия «форма административного судопро-
изводства», но предусматривает и уста-
навливает назначение таких форм. 

Со вступлением в силу новой редак-
ции КАС Украины, в том числе и норм, 
предусматривающих формы админи-
стративного судопроизводства, про-
изошли изменения в порядке рассмотре-
ния и разрешения административных 
дел. Поэтому сегодня такие понятия, как 
«процессуальная форма», «форма судо-
производства», «форма производства», 
не могут не привлекать научный интерес. 

В. Горшенев и П. Недбайло под 
процессуальной формой понимали 
совокупность однородных процедур-
ных требований, предъявляемых к дей-
ствиям участников процесса, направ-
ленного на достижение определенного 
материально-правового результата 
[1, с. 13]. А. Лукьянова определяет про-
цессуальную форму как установленные 
процессуальным законодательством 
(правом), основанные на принципах 
процессуального права, правила про-
цедуры, выполнение которых позволяет 
наиболее точно и рационально достичь 
цели процессуальной деятельности 
[2, с. 102]. По мнению А. Скакун, про-
цессуальная форма – это система одно-
родных юридических средств, действий 
и операций, определенных в процессу-
альном законодательстве и предлага-
емых участниками юридической дея-
тельности для решения всех вопросов, 
возникающих в юридическом процессе 
[3]. В учебнике «Общая теория госу-
дарства и права», подготовленного под 
редакцией М. Цвика, А. Петришина, 
отмечается, что процессуальная форма 
как научная конструкция раскрывает 
структурно-технологическую характе-
ристику правовой формы деятельности. 
Это система предусмотренных процес-
суальным правом юридических средств, 
действий и операций, с помощью кото-
рых урегулируются вопросы, возникаю-
щие в юридическом процессе [4]. 

Итак, суммируя мнения названных 
ученых, можно обобщить, что процес-
суальной формой является система юри-
дических средств, действий и операций, 
определенных нормами процессуаль-
ного права, направленных на достиже-

ние определенного материально-право-
вого результата. 

А. Миколенко отмечает, что единый 
подход в рамках теории административ-
ного процесса так и не был сформирован 
относительно понятия «процессуальная 
форма в административном судопроиз-
водстве» [9, с. 52]. Полностью согласны 
с позицией данного ученого о том, что 
это понятие не имеет в юридической 
науке четкого содержательного опреде-
ления, а предложенные в специальной 
литературе формулировки подменяют 
собой содержание других правовых 
явлений (например, правовых процедур, 
процессуальных норм и т.д. [9, с. 55]. 

В свою очередь новая редакция 
КАС Украины предусматривает понятие 
«форма административного судопро-
изводства», устанавливает назначение 
таких форм, однако не содержит опреде-
ления этого понятия, не раскрывает его 
содержания в положениях, которые опре-
деляют сроки. 

С. Кивалов указывает, что процес-
суальная форма деятельности админи-
стративных судов представляет собой 
внешнее проявление урегулированных 
административной процессуальной 
нормой юридических средств, дей-
ствий и операций по применению права 
административными судами в порядке 
осуществления административного 
судопроизводства как универсального 
способа защиты прав, свобод, закон-
ных интересов в публично-правовых 
отношениях путем осуществления про-
изводства, в результате которого судом 
(судьей) выносится (принимается) 
законное решение, которым закрепля-
ется решение по сути спора о праве 
[7, с. 12]. Процессуальная форма дея-
тельности административных судов, как 
указывает А. Битов, представляет собой 
установленный нормами законодатель-
ства об административном судопроиз-
водстве порядок: рассмотрения адми-
нистративным судом соответствующих 
административных исков (исковых заяв-
лений), возбуждения производства по 
делу, подготовки дела к судебному раз-
бирательству, рассмотрения и разреше-
ния дел с вынесением соответствующих 
процессуальных актов, обжалования 
и пересмотра административно-судеб-
ных актов [6, с. 332]. И. Розум отмечает, 
что административно-процессуальная 
форма представляет собой единый, уни-
фицированный и четко определенный 

нормами административно-процессу-
ального права порядок деятельности 
административных судов и взаимос-
вязанной с ней деятельности лиц, уча-
ствующих в деле, и других участников 
административного процесса по рассмо-
трению и решению публично-правовых 
споров, который образует урегулиро-
ванный особый правовой режим про-
изводства по административным делам 
и охватывает гарантии обеспечения пер-
вой (административно-процессуальной 
деятельности), а также процессуальный 
статус субъектов административного 
процесса [11]. 

То есть, учитывая позицию ряда уче-
ных, можем говорить о том, что процес-
суальная форма деятельности админи-
стративных судов – это установленный 
нормами КАС Украины порядок рассмо-
трения и разрешения административных 
дел в суде первой инстанции и пересмо-
тра судебных решений, который осу-
ществляется путем определенных произ-
водств, с обязательным принятием актов 
процессуального характера и (или) по 
существу спора. 

В. Перепелюк еще до внедрения 
в Украине административного судопро-
изводства детально проанализировал 
содержание и элементы процессуальной 
формы административного разбиратель-
ства. Так, ученый, со ссылкой на труд 
Л. Коваля «Административное право 
Украины» [8, с. 14], по результатам ана-
лиза процессуальных норм к содержа-
нию административного процесса отно-
сит следующие элементы: 1) методы 
административного разбирательства;  
2) порядок его ведения; 3) формы (акты) 
проявления [10, с. 14].

Рассматривая предложенные В. Пе- 
репелюком элементы процессуальной 
формы, А. Миколенко считает, что пер-
вый элемент процессуальной формы 
следует назвать «порядок деятельности 
субъектов процесса» или «порядок веде-
ния процесса». Ученый удачно подме-
чает, что данный элемент административ-
ной процессуальной формы позволяет 
проводить различие, во-первых, между 
процессуальной деятельностью в судах 
и другой похожей деятельностью в орга-
нах публичной администрации (судеб-
ный порядок и административный поря-
док рассмотрения жалоб), во-вторых, 
между различными видами юридиче-
ского процесса (порядок рассмотрения 
публичных споров в рамках администра-
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тивного судопроизводства и в рамках 
конституционного судопроизводства), 
в-третьих, между различными произ-
водствами в пределах одного юридиче-
ского процесса (например, пересмотр 
дел в порядке апелляции и пересмотр дел 
в порядке кассации), в-четвертых, между 
разными видами одного и того же про-
изводства, которые отличаются между 
собой последовательностью (порядком) 
процессуальной деятельности (обычное 
и упрощенное производство в админи-
стративном судопроизводстве) [9, с. 54]. 

Из этого делаем вывод, что разница 
между видами одного и того же произ-
водства имеет определенные различия, 
в частности, она состоит в последова-
тельности (порядка) процессуальной 
деятельности. Поэтому процессуальная 
форма в административном судопроиз-
водстве позволяет проводить различие 
между разными производствами в преде-
лах судебного административного про-
цесса, а также между различными 
видами одного и того же производства, 
которые отличаются между собой про-
цессуальным порядком. 

Действующие нормы КАС Украины, 
которые определяют формы админи-
стративного судопроизводства, уста-
навливают, что административное судо-
производство осуществляется в порядке 
искового производства в двух формах: 
общей или упрощенной. Упрощенная 
форма административного судопроиз-
водства – это упрощенное исковое про-
изводство, предусмотренное для рассмо-
трения дел незначительной сложности 
и других дел, для которых приоритетным 
является быстрое решение дела. 

Пункт 20 части первой статьи 4 КАС 
Украины, которая определяет термины, 
устанавливает, что административное 
дело незначительной сложности (незна-
чительное дело) – административное 
дело, в котором характер спорных пра-
воотношений, предмет доказывания 
и состав участников и т.д. не требуют 
проведения подготовительного произ-
водства и (или) судебного заседания для 
полного и всестороннего установления 
его обстоятельств [13].

Общая форма административного 
судопроизводства – это общее исковое 
производство. Оно предназначено для 
рассмотрения дел, которые из-за слож-
ности или других обстоятельств нецеле-
сообразно рассматривать в упрощенном 
порядке. 

Учитывая изложенное, можно кон-
статировать, что в соответствии с КАС 
Украины формами административ-
ного судопроизводства в суде первой 
инстанции являются: 1) общая, которая 
предусматривает рассмотрение дела по 
общим правилам искового производства 
(ч. 3 ст. 12 КАС Украины); 2) упрощен-
ная, которая предусматривает рассмо-
трение дела по упрощенным правилам 
искового производства (ч. 2 ст. 12 КАС 
Украины). 

Исследуем, как определяется форма 
производства в частности по делам, 
ответчиками в которых являются колле-
гиальные субъекты публичной админи-
страции. 

Условия, при которых суд вправе рас-
сматривать дела в общем или упрощен-
ном исковом производстве, установлены 
КАС Украины. 

Так, форму производства выбирает 
суд по собственной инициативе или по 
ходатайству истца. В постановлении 
об открытии производства по делу суд 
должен указать выбранную форму про-
изводства. При этом в дальнейшем суд 
может вынести определение о рассмо-
трении дела по правилам общего иско-
вого производства в случае, если после 
увеличения размера исковых требований 
или изменения предмета иска дело под-
лежит рассмотрению по правилам соот-
ветствующего производства. 

Вместе с тем часть четвертая ста-
тьи 12 КАС Украины устанавливает, 
что исключительно по правилам общего 
искового производства рассматриваются 
дела по спорам: 1) по обжалованию нор-
мативно-правовых актов, за исключе-
нием случаев, определенных настоящим 
Кодексом; 2) по обжалованию решений, 
действий и бездействия субъекта власт-
ных полномочий, если истцом также 
заявлены требования о возмещении 
вреда, причиненного такими решениями, 
действиями или бездействием, в сумме, 
превышающей пятьсот размеров прожи-
точного минимума для трудоспособных 
лиц; 3) о принудительном отчуждении 
земельного участка, других объектов 
недвижимого имущества, размещенных 
на нем, по мотивам общественной необ-
ходимости; 4) об обжаловании реше-
ния субъекта властных полномочий, на 
основании которого им может быть заяв-
лено требование о взыскании денежных 
средств в сумме, превышающей пятьсот 
размеров прожиточного минимума для 

трудоспособных лиц; 5) по обжалованию 
решений Национальной комиссии по 
реабилитации в правоотношениях, воз-
никших на основании Закона Украины 
«О реабилитации жертв репрессий ком-
мунистического тоталитарного режима 
1917–1991 годов» [13]. 

Таким образом, указанные выше 
категории дел должны рассматри-
ваться исключительно по правилам 
общего искового производства. Соот-
ветствующая норма части четвертой 
статьи 12 КАС Украины является импе-
ративной для суда. Это распространяется 
и на случаи, когда в таких делах ответчи-
ками являются коллегиальные субъекты 
публичной администрации. 

Раздел II КАС Украины содержит 
главу 10, в статьях 257-263 которой опре-
деляется рассмотрение дел по правилам 
упрощенного искового производства. 

Так, статья 262 КАС Украины уста-
навливает особенности рассмотрения 
дела по правилам упрощенного иско-
вого производства. В ней, в частности, 
предполагается, что рассмотрение дела 
по правилам упрощенного искового 
производства осуществляется судом по 
правилам, установленным настоящим 
Кодексом для рассмотрения дела по пра-
вилам общего искового производства, 
с особенностями, определенными в этой 
главе. Рассмотрение дела по существу по 
правилам упрощенного искового произ-
водства начинается с открытия первого 
судебного заседания. Подготовительное 
заседание при рассмотрении дела по 
правилам упрощенного искового произ-
водства не проводится. Первое судебное 
заседание по делу проводится не позднее 
тридцати дней со дня открытия произ-
водства по делу. При рассмотрении дела 
по правилам упрощенного искового про-
изводства суд исследует доказательства 
и письменные объяснения, изложенные 
в заявлениях по сути дела, а в случае рас-
смотрения дела с сообщением (вызовом) 
участников дела – также заслушивает их 
устные объяснения. Судебные дебаты не 
проводятся [13]. 

Итак, отличие упрощенной формы 
административного судопроизводства 
от общего заключается в том, что при 
первой форме рассмотрение и разреше-
ние судебного дела происходит без пред-
варительного производства, в том числе 
и без предварительного заседания и не 
требуется проведения судебного засе-
дания при решении дела по существу. 
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Отсутствует стадия «судебные дебаты». 
Рассмотрение и разрешение таких дел 
может происходить в порядке письмен-
ного производства. 

Можем отметить, что при упрощен-
ной форме судопроизводства произошли 
определенные преобразования в порядке 
рассмотрения дел. В частности, в связи 
с отсутствием стадии «подготовитель-
ного производства дела» и одной из 
составляющих стадий «судебного рас-
смотрения дела» – подстадии «судебные 
дебаты», рассмотрение дела претерпело 
изменения в сторону сокращения. 

В. Базов отмечал, что каждая из 
форм осуществления административ-
ного судопроизводства, которая, в част-
ности, предусматривалась в предыду-
щей редакции КАС Украины, является 
определенным институтом искового 
производства [5, с. 353]. К институту 
искового производства он относил 
и письменное производство. 

Письменное производство не явля-
ется формой административного судо-
производства, учитывая действующие 
нормы процессуального права, однако 
такая форма производства предус-
мотрена КАС Украины. Сейчас КАС 
Украины предусматривает две формы 
производства, а именно: судебное разби-
рательство, которое происходит в судеб-
ном заседании с участием участников 
дела устно; письменное производство, 
когда решение дела (отдельного про-
цессуального вопроса) происходит без 
участия участников дела на основании 
имеющихся материалов. 

При этом КАС Украины предусма-
тривает вышеперечисленные формы 
административного судопроизводства, 
которые, по нашему мнению, явля-
ются более широким понятием, чем 
форма производства. Обе формы про-
изводства – судебное разбирательство 
и письменное производство могут быть 
применены в обеих формах админи-
стративного судопроизводства – общем 
и упрощенном исковом производстве. 

Части пятая и шестая ста- 
тьи 262 КАС Украины устанавливают, 
что суд рассматривает дело в порядке 
упрощенного искового производства 
без уведомления сторон по имеющимся 
в деле материалам, при отсутствии хода-
тайства любой из сторон о другом. По 
ходатайству одной из сторон или по соб-
ственной инициативе суда рассмотре-
ние дела проводится в судебном засе-

дании с сообщением (вызовом) сторон. 
Суд может отказать в удовлетворении 
ходатайства стороны о рассмотрении 
дела в судебном заседании с извеще-
нием сторон: 1) в случаях, определен-
ных статьей 263 настоящего Кодекса;  
2) если характер спорных правоотно-
шений и предмет доказывания по делу 
незначительной сложности не требуют 
проведения судебного заседания сообще-
нию сторон для полного и всестороннего 
установления обстоятельств дела [13]. 

Статья 263 КАС Украины, которая 
определяет особенности рассмотрения 
отдельных категорий дел незначитель-
ной сложности, предусматривает пере-
чень дел, которые суд рассматривает по 
правилам упрощенного искового про-
изводства без уведомления участников 
дела (в письменном производстве). 

Следует обратить внимание, что 
правила рассмотрения дела в порядке 
письменного производства на прак-
тике, учитывая вышеуказанные положе-
ния Кодекса, в основном применяются 
судами при упрощенной форме судопро-
изводства. 

Однако при общей форме судопроиз-
водства решение дела на основании мате-
риалов (без участия участников дела) 
также может происходить, в частности, 
это закреплено в части девятой ста-
тьи 205 КАС Украины. Вместе с тем при 
упрощенной форме судопроизводства 
судебное разбирательство с участием 
участников процесса по отдельным 
категориям дел, учитывая положения 
статьи 262 КАС Украины, также может 
происходить. 

При рассмотрении дела по правилам 
общего производства обязательно прово-
дится подготовительное производство, 
в рамках которого в каждом случае про-
водится подготовительное заседание. 
Подготовительное производство начи-
нается открытием производства по делу 
и заканчивается его закрытием в случае 
назначения дела к судебному разбира-
тельству. То есть подготовительное засе-
дание также предусматривает присут-
ствие участников дела. 

Кроме того, различие форм произ-
водства заключается в сроках рассмотре-
ния дела. 

Подготовительное производство дол- 
жно быть проведено в течение 
60 (шестидесяти) дней со дня откры-
тия производства по делу. В исключи-
тельных случаях этот срок может быть 

продлен не более чем на тридцать дней. 
В свою очередь суд рассматривает дело 
по существу в течение 30 (тридцати) 
дней со дня начала рассмотрения дела 
по существу. То есть срок рассмотрения 
административного дела по правилам 
общего искового производства должен 
составлять не более 120 (ста двадцати) 
дней. Дела по правилам упрощенного 
искового производства суд рассматри-
вает не более 60 (шестидесяти) дней, а 
дела, определенные частью первой ста-
тьи 263 КАС Украины, в срок не более 
30 (тридцати) дней со дня открытия 
производства по делу. 

Итак, срок рассмотрения дела по 
правилам упрощенного искового произ-
водства в одном случае должен длиться 
не более 30 (тридцати) дней, а в дру-
гом – не более 60 (шестидесяти) дней, 
что существенно отличается от сроков 
в общем исковом производстве. 

Согласно части шестой статьи 12  
КАС Украины для целей настоящего 
Кодекса делами незначительной слож-
ности являются дела относительно: 
1) принятия граждан на публичную 
службу, ее прохождения, увольнения 
с публичной службы, кроме дел, в кото-
рых истцами являются должностные 
лица, которые в значении Закона Укра-
ины «О предотвращении коррупции» 
занимают ответственное и особо ответ-
ственное положение; 2) обжалования 
бездействия субъекта властных полно-
мочий или распорядителя информации 
о рассмотрении обращения или запроса 
на информацию; 3) обжалование физи-
ческими лицами решений, действий 
или бездеятельности субъектов власт-
ных полномочий по поводу исчисления, 
назначения, перерасчета, осуществле-
ния, предоставления, получения пен-
сионных выплат, социальных выплат 
нетрудоспособным гражданам, выплат 
по общеобязательному государствен-
ному социальному страхованию, выплат 
и льгот детям войны, других социаль-
ных выплат, доплат, социальных услуг, 
помощи, защиты, льгот; 4) прекраще-
ния по обращению субъекта властных 
полномочий юридических лиц или пред-
принимательской деятельности физиче-
ских лиц-предпринимателей в случаях, 
определенных законом, или отмены 
государственной регистрации прекра-
щения юридических лиц или предпри-
нимательской деятельности физических 
лиц-предпринимателей; 5) обжалования 
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физическими лицами решений, действий 
или бездеятельности субъектов властных 
полномочий по поводу въезда (выезда) 
на временно оккупированную террито-
рию; 6) обжалования решения субъекта 
властных полномочий, на основании 
которого им может быть заявлено тре-
бование о взыскании денежных средств 
в сумме, не превышающей ста размеров 
прожиточного минимума для трудоспо-
собных лиц; 7) взыскание денежных 
сумм, которые основываются на реше-
ниях субъекта властных полномочий, 
в отношении которых завершился уста-
новленный этим Кодексом срок обжало-
вания; 8) типичные дела; 9) обжалования 
нормативно-правовых актов, которые 
воспроизводят содержание или приня-
тые к исполнению нормативно-правовые 
акты, признанные судом противоправ-
ными и недействительными полностью 
или в отдельной их части; 10) иные дела, 
в которых суд приходит к выводу об их 
незначительной сложности, за исклю-
чением дел, которые не могут быть рас-
смотрены по правилам упрощенного 
искового производства; 11) пребывания 
иностранцев или лиц без гражданства на 
территории Украины [13]. 

Учитывая пункт 10 части 6 ста-
тьи 12 КАС Украины, суд самостоятельно 
может решить, что дело является незна-
чительной сложности, за исключением 
дел, перечисленных в части четвертой 
настоящей статьи, которые рассматри-
ваются исключительно по правилам 
общего производства.

Принимая во внимание вышеука-
занные нормы КАС Украины, трудно 
не согласиться с выводом С. Кивалова о 
том, что правовые формы деятельности 
административных судов целесообразно 
разделить на процессуальные и органи-
зационно-правовые. Ученым процес-
суальные формы, в свою очередь, раз-
делены на две подгруппы: собственно 
процессуальные (производство) и проце-
дурные формы. Подгруппу собственно 
процессуальных форм составляют 
такие производства: в административ-
ном суде первой инстанции и по пере-
смотру судебных решений. Процедур-
ными формами названы акты, которыми 
закрепляются действия суда, участников 
судебного административного процесса, 
в том числе, и при пересмотре судебных 
решений. К организационно-правовым 
формам отнесены, в частности, кадро-
вое обеспечение деятельности судов, 

функционирование автоматизированной 
системы документооборота суда. Орга-
низационная деятельность в области 
административного судопроизводства 
не всегда реализуется в правовой форме, 
в отличие от процессуальной и проце-
дурной форм, которые всегда являются 
правовыми [7, с. 18]. 

Обращаем внимание на то, что 
согласно новой редакции КАС Украины 
правила упрощенного производства 
в суде первой инстанции применяются 
при рассмотрении дел о законности 
(кроме конституционности) постанов-
лений Верховной Рады Украины, указов 
и распоряжений Президента Украины, 
законности действий или бездеятель-
ности Верховной Рады Украины и Пре-
зидента Украины, а также законности 
действий или бездействия таких колле-
гиальных субъектов публичной адми-
нистрации, как Высший совет право-
судия, Высшая квалификационная 
комиссия судей Украины, квалификаци-
онно-дисциплинарная комиссия проку-
роров, законности актов этих субъектов. 
Кроме этого, соответствующая форма 
административного судопроизводства 
применяется при рассмотрении образ-
цовых дел. Также она применяется при 
пересмотре дел в апелляционном и кас-
сационном порядке, при рассмотрении 
дел по вновь открывшимся или исклю-
чительным обстоятельствам. 

Таким образом, форма администра-
тивного судопроизводства, по прави-
лам которого будет рассматриваться 
и решаться дело, в частности, ответчи-
ками в которых являются коллегиальные 
субъекты публичной администрации, 
зависит от предмета и основания иска. 
То есть следует установить, относится 
ли она к сложным делам или к делам 
незначительной сложности, а после 
этого определиться, по правилам какого 
судопроизводства она решается. 

Однако в некоторых случаях 
почему-то форма административного 
судопроизводства зависит от ответчика по 
делу независимо от предмета и основания 
иска. Так, в качестве примера возьмем 
дела об обжаловании нормативно-право-
вых актов таких коллегиальных субъек-
тов публичной администрации, как орган 
местного самоуправления – местный совет 
и орган судейского управления – Высшая 
квалификационная комиссия судей Укра-
ины. Статьи, определяющие особенности 
производства по таким делам, размещены 

в § 1 главы 11 раздела II КАС Украины. 
Хотя дела об обжаловании нормативно-
правовых актов органа местного самоу-
правления решаются по правилам общего 
искового производства, а дела об обжало-
вании нормативно-правовых актов органа 
судейского управления – по правилам 
упрощенного искового производства. 
Подробнее с этой неясностью со ссылкой 
на соответствующие нормы КАС Укра-
ины мы попробуем разобраться ниже. 

В апелляционном и кассационном 
порядке по вновь открывшимся или 
исключительным обстоятельствам дела, 
в которых ответчиками являются кол-
легиальные субъекты публичной адми-
нистрации пересматриваются только по 
правилам упрощенного производства. 
То есть при пересмотре судебных реше-
ний административные дела рассматри-
ваются только в порядке упрощенного 
производства независимо от предмета 
обжалования и субъектного состава 
участников. 

Более подробно подвергнем анализу 
отдельные дела об обжаловании актов, 
действий или бездействия коллегиаль-
ных субъектов публичной администра-
ции, в отношении которых возникают 
дискуссии о ложности законодательного 
определения формы административного 
судопроизводства, по правилам которых 
они должны решаться. 

Так, КАС Украины в новой редакции, 
как и в предыдущей, содержит отдельную 
статью, которая определяет особенности 
производства по делам об обжаловании 
актов, действий или бездеятельности 
Верховной Рады Украины (далее – ВР 
Украины), Президента Украины, Выс-
шего совета правосудия (далее – ВСП), 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины (далее – ВККС Украины), 
квалификационно-дисциплинарной 
комиссии прокуроров (далее – КДКП). 
В частности, такой статьей является ста-
тья 266 КАС Украины. В предыдущей 
редакции это была статья 171-1 насто-
ящего Кодекса. Новая редакция норм, 
регулирующих особенности производ-
ства по этим делам, содержит ряд новелл. 

Часть вторая статьи 266 КАС Укра-
ины устанавливает, что администра-
тивные дела, указанные в пунктах 
1-3 части первой настоящей статьи, 
рассматриваются в порядке упрощен-
ного искового производства Верховным 
Судом в составе коллегии Кассацион-
ного административного суда не менее 
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чем из пяти судей [13]. К ним относятся 
дела относительно: 1) законности (кроме 
конституционности) постановлений ВР 
Украины, указов и распоряжений Прези-
дента Украины; 2) законности действий 
или бездействия ВР Украины, Прези-
дента Украины, ВСП, ВККС Украины, 
КДКП; 3) законности актов ВРУ, ВККС 
Украины, КДКП. 

Кроме Президента Украины, ответ-
чиками по делам данной категории 
являются коллегиальные субъекты 
властных полномочий, что само по себе 
вызывает сложности при рассмотрении 
дела и исполнении судебных решений. 
Однако по непонятным причинам соот-
ветствующие дела законодателем отне-
сены к тем, которые рассматриваются по 
правилам упрощенного производства. 

Проблемные вопросы процессуаль-
ного характера по обжалованию реше-
ний коллегиальных субъектов властных 
полномочий по поводу принятия на 
публичную службу судей и прокуроров, 
прохождения и увольнения с нее, имев-
шие место при предыдущей редакции 
КАС Украины, по нашему мнению, не 
решены в новой редакции Кодекса.

Е. Овчаренко отметила, что статисти-
ческие данные позволяют констатиро-
вать неэффективность судебного обжа-
лования актов Высшего совета юстиции 
(далее – ВСЮ) и ВККС Украины. Такая 
ситуация вызвана рядом факторов субъ-
ективного и объективного характера. 
К субъективным факторам ученый отно-
сит то, что судьи, уполномоченные рас-
сматривать и решать жалобы на действия 
и бездействие ВСЮ и ВККС Украины, 
сами могут стать субъектами юридиче-
ской ответственности [14]. 

В этом направлении законодатель-
ство не претерпело никаких изменений. 
Судьи Верховного Суда теперь рас-
сматривают и решают дела, ответчи-
ками в которых ВСП и ВККС Украины 
процессуально остаются не защищен-
ными, лишены процедурных гарантий 
независимости и неприкосновенности, 
поскольку сами могут быть проверены 
этими коллегиальными органами. 

ВРП и ВККС Украины являются 
не только государственными колле-
гиальными органами, действующими 
в системе правосудия Украины, но 
и имеют непосредственное отноше-
ние к публичному администрированию 
в этой сфере. Они являются органами 
судейского управления, имеют огромное 

влияние на каждого судью в стране, а 
ВСП – и на каждого прокурора. 

К объективным факторам Е. Овча-
ренко относила ограниченность полно-
мочий Высшего административного 
суда Украины (далее – ВАС Украины) 
при решении исков относительно ВСЮ 
и ВККС Украины. Она обращала вни-
мание на то, что ВАС Украины вправе 
отменить определенный оспариваемый 
акт ВСЮ или ВККС Украины и обязать 
восстановить нарушенное право, однако 
он не в состоянии изменить ситуацию, 
поскольку не вправе постановить новое 
решение [14]. 

Действующие нормы процессуаль-
ного права также не позволяют суду 
принять новое решение по результатам 
рассмотрения дел этой категории, явля-
ются ограничением его компетенции. 
Также суд не обладает полномочиями 
восстановить нарушенное право путем 
обязывания соответствующего коллеги-
ального субъекта принять конкретное 
решение, поскольку это будет считаться 
вмешательством в его публично-власт-
ную управленческую деятельность. 

Полномочия суда при решении дел, 
которые определены в статье 245 новой 
редакции КАС Украины, расширяют 
полномочия административных судов 
по сравнению со статьей 162 КАС Укра-
ины, которая определяла полномочия 
суда в предыдущей редакции настоящего 
Кодекса. Однако, по нашему мнению, ни 
положения статьи 245, ни положения ста-
тьи 266 действующего КАС Украины не 
предоставляют суду достаточной компе-
тенции для полной защиты прав и инте-
ресов лица по делам этой категории, 
поскольку восстановление нарушен-
ного права или (и) интереса, учитывая 
в комплексе названные нормы процес-
суального права и нормы материального 
права, закрепленные в законах Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» и  
«О Высшем совете правосудия» [15; 16], 
полностью зависит от ответчиков. 

Также действующие нормы КАС 
Украины по рассмотрению дел этой кате-
гории имеют ряд несоответствий.

Так, статья 266 КАС Украины входит 
в § 1 главы 11 раздела II КАС Украины. 
В этом параграфе содержатся статьи, 
определяющие рассмотрение отдель-
ных категорий сложных дел. То есть 
дела по обжалованию актов, действий 
или бездействия таких коллегиальных 
субъектов, как ВР Украины, ВСП, ВККС 

Украины, КДКП, являются сложными 
делами. Однако большинство из них, 
кроме дел о законности решений Выс-
шего совета правосудия, принятых по 
результатам рассмотрения жалоб на 
решения его Дисциплинарных палат, 
рассматриваются в порядке упрощен-
ного производства, предназначенного 
для рассмотрения дел незначительной 
сложности, что, по нашему мнению, 
является нелогичным. 

Как отмечалось выше, часть четвер-
тая статьи 12 КАС Украины устанав-
ливает, что дела по спорам об обжало-
вании нормативно-правовых актов, за 
исключением случаев, определенных 
этим Кодексом, рассматриваются исклю-
чительно по правилам общего искового 
производства.

 В свою очередь часть третья ста-
тьи 266 КАС Украины предусматривает, 
что в случае открытия производства по 
административным делам, определен-
ных частью второй настоящей статьи, 
по обжалованию нормативно-правовых 
актов ВСП, ВККС Украины, КДКП, 
применяются правила, определенные 
статьями 264 и 265 настоящего Кодекса, 
с особенностями, определенными этой 
статьей [13]. 

Статьи 264, 265 КАС Украины опре-
деляют особенности производства по 
делам об обжаловании нормативно-пра-
вовых актов органов исполнительной 
власти, Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, органов местного 
самоуправления и других субъектов 
властных полномочий. Эти администра-
тивные дела решаются по правилам 
общего искового производства. 

Следовательно, по общему пра-
вилу административные дела, в кото-
рых предметом обжалования является 
нормативно-правовой акт, рассматри-
ваются в порядке общего искового про-
изводства. Однако дела об обжаловании 
нормативно-правовых актов таких кол-
легиальных субъектов публичной адми-
нистрации, как ВСП, ВККС Украины, 
КДКП, рассматриваются по правилам 
упрощенного производства. Это также 
с нашей точки зрения является нело-
гичным, поскольку указанные субъекты 
играют большую роль в системе органов 
публичной власти Украины. 

Другая категория дел, особенно-
сти производства которых регулиру-
ются статьей 267, также содержится 
в § 1 главы 11 раздела II КАС Украины, 
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в частности, по административным 
искам о принудительном отчуждении 
земельного участка, других объектов 
недвижимого имущества, размещенных 
на нем, по мотивам общественной необ-
ходимости, участниками которых тоже 
могут быть коллегиальные субъекты 
публичной администрации – органы 
исполнительной власти и органы мест-
ного самоуправления, решаются по пра-
вилам общего искового производства. 

Таким образом, законодательный 
орган предусмотрел в порядке упрощен-
ного искового производства рассмотре-
ние административных дел, которые по 
характеру спорных правоотношений, 
предмету доказывания и субъектному 
составу участников всегда относились 
к категории сложных и вызывали значи-
тельный интерес со стороны общества. 
На наш взгляд, они и сейчас остаются 
таковыми. При этом законодатель сам их 
отнес к отдельным категориям сложных 
дел, включив в § 1 главы 11 раздела II 
КАС Украины. Следовательно, наличие 
этих юридических коллизий очевидно, 
а потребность в их устранении является 
насущной. 

Поэтому предлагается внести изме-
нения в КАС Украины об исключении 
дел, ответчиками в которых являются 
органы, установленные статьей 266 КАС 
Украины, среди которых такие колле-
гиальные субъекты публичной адми-
нистрации, как ВСП, ВККС Украины 
и КДКП, из перечня тех, которые рассма-
триваются в порядке упрощенного про-
изводства. 

Кроме этого, следует обратить вни-
мание на то, что рассмотрение дел, 
которое осуществляется по правилам 
статей 268-289 (§ 2, глава 11, раздел II) 
КАС Украины существенно отлича-
ется от предусмотренных законом форм 
административного судопроизводства. 
Это дела, которые рассматриваются 
в срочном порядке. Данные администра-
тивные дела не являются стандартными. 
Производство у них специфическое. Оно 
(в классическом понимании) «не вписы-
вается» как в общее исковое производ-
ство, так и в упрощенное производство. 

Участниками процесса по таким 
делам могут быть, в том числе, такие кол-
легиальные субъекты публичной адми-
нистрации: Центральная избирательная 
комиссия, а также избирательные комис-
сии низшего уровня и комиссии по рефе-
рендуму; органы местного самоуправле-

ния – сельские, поселковые, городские 
советы, районные и областные советы, 
районные в городах советы; администра-
тивные комиссии при исполнительных 
органах местных советов и прочие. 

Нормы статей, содержащихся 
в § 2 главы 11, предусматривают особен-
ности порядка рассмотрения и разре-
шения этих дел, а именно особенности 
уведомления участников дела о времени 
и месте рассмотрения, особенности 
подачи заявлений по сути дела, особенно-
сти исчисления процессуальных сроков, 
особенности провозглашения и вручения 
судебных решений, особенности апелля-
ционного и кассационного обжалования 
судебных решений и другие особенности. 

Это особое рассмотрение адми-
нистративных дел. Поэтому считаем, 
что статью 12 КАС Украины (и другие 
связанные статьи) необходимо допол-
нить положениями, которые бы пред-
усматривали еще одну форму производ-
ства – особую. Следовательно, нормы 
КАС Украины, регулирующие вопросы 
форм административного судопроизвод-
ства, требуют изменений, целью которых 
должно быть введение «особой формы 
административного судопроизводства». 

Как метко отмечает А. Лукьянова, 
процессуальная форма – это совокуп-
ность правил. Но не каких-либо правил, а 
правил процедуры. Процедура представ-
ляет собой последовательность опре-
деленных действий, в данном аспекте 
она имеет нормативную модель своего 
развития и направлена на достижение 
определенных целей (целей процессу-
ального права). Процессуальная форма 
призвана гарантировать точное достиже-
ние цели процессуальной деятельности – 
выяснение объективной истины по делу 
[2, с. 100–101]. 

выводы. Учитывая изложенное, 
можем говорить, что удачное опреде-
ление формы судопроизводства в каж-
дой категории судебных дел является 
важным условием, что гарантирует 
достижение цели правосудия. В случае 
административного судопроизводства, 
то это справедливое, беспристрастное 
и своевременное решение судом споров 
в сфере публично-правовых отношений 
с целью эффективной защиты прав, сво-
бод и интересов физических лиц, прав 
и интересов юридических лиц от нару-
шений со стороны субъектов властных 
полномочий, в том числе и коллеги-
альных субъектов публичной админи-

страции. Системный анализ норм КАС 
Украины, которые определяют формы 
административного судопроизводства, 
указывает на то, что они требуют осно-
вательного совершенствования. Поэтому 
предлагается рассмотреть вопрос о вне-
сении изменений в отечественное зако-
нодательство, которые бы устраняли 
коллизии о том, чтобы дела, рассмотре-
ние которых предусмотрено статьями 
§ 1 главы 11 раздела II «Рассмотрение 
отдельных категорий сложных дел» КАС 
Украины, осуществлялось по прави-
лам упрощенного производства. Также 
считаем необходимым дополнить КАС 
Украины положениями, которые бы 
предусматривали еще одну форму адми-
нистративного судопроизводства – осо-
бую – по делам, рассмотрение которых 
в настоящее время осуществляется по 
правилам статей § 2 главы 11 раздела II  
«Рассмотрение отдельных категорий 
срочных административных дел» КАС 
Украины.   
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АннотАЦия
В статье исследуется сущность и осуществляется классификация видов ис-

пользования земельных участков под водными объектами для нужд рыборазведе-
ния. Анализируется правовая регламентация деятельности субъектов выпасной, 
прудовой и индустриальной аквакультуры. Обосновывается, что основой класси-
фикации видов использования земельных участков под водными объектами для 
рыборазведения могут выступать такие критерии, как цель, направления и виды 
деятельности субъектов аквакультуры, социальное значение проводимой деятель-
ности, виды водных объектов, распространение субъективного права на природ-
ные ресурсы и тому подобное.

Ключевые слова: земельный участок, аквакультура, выпасная аквакультура, 
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SUMMARY
The article explores the essence and classifies the use of land under water objects for 

the needs of fish farming. The legal regulation of the activity of the subjects of grazing, 
pond and industrial aquaculture is analyzed. It is substantiated that such criteria as the 
purpose, directions and types of activity of aquaculture entities, the social significance 
of the activities carried out, the types of water bodies, the dissemination of the subjective 
right to natural resources and the like can serve as the basis for classifying the uses of 
land plots under water objects for fish farming.

Key words: land, aquaculture, grazing aquaculture, pond aquaculture, industrial 
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Постановка проблемы. С приня-
тием Закона Украины «Об аквакуль-
туре» в сентябре 2012 года в науке 
земельного и аграрного права начали 
появляться научные разработки, 
посвящённые определению правового 
положения субъектов аквакультуры, 
правовым основаниям использования 
ими природных ресурсов при осу-
ществлении хозяйственной деятельно-
сти, установлению правового режима 
искусственных и естественных водо-
ёмов, используемых для осуществле-
ния аквакультуры и некоторые другие. 
Однако до сих пор в юридической 
литературе отсутствуют специальные 

комплексные научные исследования 
правового регулирования использова-
ния земельных участков под водными 
объектами для рыборазведения.

Актуальность темы исследова-
ния. На современном этапе развития 
земельных общественных отношений 
прослеживается чёткая направлен-
ность на образование новых форм 
взаимодействия субъектов хозяйство-
вания, поиск новых моделей ведения 
предпринимательства и новых форм 
хозяйствования в сельском хозяйстве, 
все большую значимость в условиях 
рыночной экономики приобретают 
отношения частной сферы. При таких 
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обстоятельствах необходима разра-
ботка новых средств правового воздей-
ствия на поведение субъектов данных 
отношений и поиск новых механизмов 
их регулирования.

состояние исследования. Стоит 
заметить, что законодательство в сфере 
использования земельных участков под 
водными объектами для рыборазведе-
ния находится на этапе своего станов-
ления. Дальнейшее совершенствование 
правовой регламентации обществен-
ных отношений в указанной сфере, а 
также выявление пробелов действую-
щего законодательства возможно при 
осуществлении классификации раз-
личных правовых форм использования 
земельных участков под водными объ-
ектами для рыборазведения.

Общие правовые основы использо-
вания указанных природных объектов 
в разное время становились объектом 
исследований таких учёных в области 
экологического и земельного права, 
как: А.Г. Бобкова, О.А. Овчаренко, 
А.П. Гетьман, В.И. Гордеев, И.И. Кара-
каш, Т.А. Коваленко, М.В. Краснова, 
П.Ф. Кулинич, А.Н. Мирошни-
ченко, В.В. Носик, М.К. Черкашина, 
Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга и др. 
Впрочем до сих пор в юридической 
науке не проводилось специального 
исследования классификации видов 
использования земельных участков под 
водными объектами для целей рыбо-
разведения.

Цель статьи – установить крите-
рии и на их основании осуществить 
классификацию видов использования 
земельных участков под водными объ-
ектами, а также выяснить значение 
соответствующей классификации для 
дальнейшего развития общественных 
отношений в сфере осуществления 
аквакультуры.

изложение основного материала. 
В классической теории права под клас-
сификацией обычно понимают рас-
пределение исследуемых объектов или 
явлений по видам на основе опреде-
лённых критериев (общих признаков). 
Классификация позволяет, во-первых, 
определить место каждого вида объ-
ектов в правовой системе; во-вторых, 
установить границы исследуемого объ-
екта или явления в системе обществен-
ных отношений; в-третьих, выяснить 
роль каждого вида объектов (явлений) 
в правовом регулировании обществен-

ных отношений; в-четвёртых, усо-
вершенствовать правотворческую и  
правоприменительную деятельность 
соответствующих государственных 
органов [1, с. 166]. Кроме того, класси-
фикация даёт возможность при опре-
делении её критериев выявить новые 
черты, качественные свойства пред-
мета или явления [1, с. 166].

Избрание критерия является клю-
чевым для построения любой системы 
классификации. Правильный выбор 
критериев классификации имеет 
большое значение для осуществле-
ния разделения правовых явлений, 
их научного определения, внесения 
рекомендательных предложений по 
совершенствованию существующих 
механизмов правового регулирования, 
а также разработки принципиально 
новых положений, которые пока не 
нашли своего отражения в законода-
тельстве [2, с. 36].

На основе общетеоретической 
трактовки и исследования значения 
классификации правовых объектов 
и явлений базируется классификация 
видов использования земельных участ-
ков под водными объектами для рыбо-
разведения. В зависимости от выбран-
ного критерия классификации можно 
выявить характерные черты, присущие 
каждому из видов такой деятельности. 
Её сущностью выступает деятельность 
специальных субъектов – сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, 
направленная на целевое использо-
вание комплексного природного объ-
екта с целью производства сельскохо-
зяйственной продукции рыбоводства. 
Поэтому основным объектом класси-
фикации должна выступать именно 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов в этой сфере.

Так, в зависимости от цели, 
согласно которой субъекты хозяйство-
вания внедряют свою деятельность, 
целесообразно выделить следующие 
виды использования земельных участ-
ков и расположенных на них рыбохо-
зяйственных водных объектов с целью: 
а) производства товарной продукции 
аквакультуры и её дальнейшей реа-
лизации; б) искусственного разведе-
ния (воспроизведения), выращивания 
водных биоресурсов; в) предоставле-
ния рекреационных услуг для оздоров-
ления, отдыха, экологического воспи-
тания населения.

При этом производство товарной 
продукции аквакультуры имеет все 
признаки предпринимательской дея-
тельности, а искусственное разведе-
ние и выращивание, а также предо-
ставление рекреационных услуг при 
использовании таких объектов может 
осуществляться без цели получения 
прибыли.

Общие принципы правового регу-
лирования отношений в сфере исполь-
зования земельных участков под 
водными объектами для нужд аква-
культуры определяются Земельным 
кодексом Украины [3], Водным кодек-
сом Украины [4], Законами Украины 
«Про аквакультуру» [5], «О рыбном 
хозяйстве, промышленном рыболов-
стве и охране водных биоресурсов» 
[6] и т. д. Разнообразие направлений 
и видов деятельности субъектов аква-
культуры, как следует из содержания 
норм указанных правовых актов, пред-
усматривает выделение следующих 
её видов: 1) выпасная, 2) прудовая,  
3) индустриальная.

Для осуществления прудовой аква-
культуры используются рыбохозяй-
ственные технологические водоёмы, 
русловые, балочные и одамбованные 
рыбоводческие ставки, искусственно 
отделённые от материнских водных 
объектов (их частей), обводненные 
торфяные карьеры в условиях рыбо-
водческих хозяйств (рыбопитомники, 
нерестово-выростные, товарные, пол-
носистемные хозяйства). Прудовая 
и индустриальная аквакультура пред-
усматривает выращивание объектов 
аквакультуры в искусственно создан-
ных, полностью или частично контро-
лируемых условиях с использованием 
полуинтенсивной и интенсивной форм 
аквакультуры. Для осуществления 
выпасной аквакультуры используются 
рыбохозяйственные водные объекты 
(их части), рыбохозяйственные тех-
нологические водоёмы при этом не 
используются. Выпасная аквакуль-
тура осуществляется по экстенсивной 
форме при отсутствии негативного 
воздействия на окружающую среду. 
Для осуществления индустриальной 
аквакультуры, в том числе марикуль-
туры, используются рыбоводческие 
бассейны, рыбоводческие сады, аква-
риумы, а также части водных объектов 
с применением специальных техноло-
гических устройств – плавучих садов, 
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коллекторов для моллюсков, устано-
вок замкнутого водоснабжения и тому 
подобное. Таким образом, осуществле-
ние прудовой и выпасной аквакультуры 
невозможно без использования земель-
ного участка под рыбохозяйственным 
водным объектом. В свою очередь осу-
ществление индустриальной аквакуль-
туры не предусматривает оформления 
права на использование земельного 
участка. Такой вид деятельности вне-
дряется только с использованием аква-
тории водного объекта.

Другим критерием классификации 
является социальное значение про-
водимой деятельности. Так, деятель-
ность физических и частных юри-
дических лиц по рыборазведению 
осуществляется с целью удовлетворе-
ния интересов этих субъектов. А госу-
дарственные и коммунальные рыбохо-
зяйственные предприятия, учреждения 
и организации осуществляют аквакуль-
туру с целью удовлетворения обще-
ственных потребностей.

По этому поводу в юридической 
литературе отмечается, что деятель-
ность юридических лиц публичного 
права имеет общее, общественное зна-
чение, и именно они нуждаются в уста-
новке специального правового режима 
и поддержки со стороны государства. 
Существование таких субъектов обу-
словлено и вызвано потребностями 
общества [7].

Поскольку деятельность по рыбо-
разведению осуществляется при усло-
вии использования рыбохозяйствен-
ного водного объекта, это вызывает 
необходимость проведения классифи-
кации в зависимости от вида водного 
объекта. Указанный критерий класси-
фикации предусматривает выделение 
следующих её видов: а) использова-
ние земельных участков под водными 
объектами общегосударственного 
значения; б) использование земель-
ных участков под рыбохозяйствен-
ными водными объектами местного 
значения.

В качестве отдельного критерия 
классификации деятельности по рыбо-
разведению целесообразно привести 
распространение субъективного права 
на природные ресурсы (земельные 
участки под водным пространством 
и водные объекты). Так, в Законе Укра-
ины «Об аквакультуре» предусмотрено, 
что субъекты аквакультуры могут 

использовать для внедрения своей дея-
тельности земельные участки водного 
фонда, рыбохозяйственные водные 
объекты или их части. Однако возмож-
ность оформления права на земель-
ный участок под водным объектом 
для рыборазведения законодательно 
ограничивается случаями, когда в соб-
ственность или на условиях аренды 
субъекту предоставляется целостный 
запертый рыбохозяйственный водоём 
(естественный или искусственно соз-
данный). Что касается водотоков, водо-
ёмов общегосударственного значения, 
акваторий внутренних морских вод, 
территориального моря, исключитель-
ной (морской) экономической зоны 
Украины, то их использование для 
целей аквакультуры возможно лишь 
при условии оформления права пользо-
вания их части.

В случае же оформления права на 
часть рыбохозяйственного водного 
объекта его границы определяются 
координатами отведённой аквато-
рии, а отвод земельного участка под 
водным пространством и установление 
его границ в натуре (на местности) не 
осуществляются. При этом субъектам 
аквакультуры для обеспечения хозяй-
ственной деятельности по рыборазве-
дению ст. 14 Закона «Об аквакультуре» 
гарантирует право пользования земель-
ными участками суши, прилегающими 
к таким водным объектам.

Использование комплексных при-
родных объектов для рыборазведения 
можно классифицировать также в зави-
симости от правового титула, на осно-
вании которого используется земель-
ный участок, ведь права и обязанности 
собственников земельных участков 
существенно отличаются от прав и обя-
занностей постоянных землепользова-
телей и арендаторов земли. По назван-
ным критериям следует выделять такие 
виды использования рыбохозяйствен-
ных водных объектов и земельных 
участков под ними: а) использование, 
осуществляемое на титуле права соб-
ственности; б) использование, которое 
осуществляется на праве постоянного 
землепользования; в) использование на 
условиях аренды.

Согласно ст. 59 Земельного кодекса 
Украины возможность возникновения 
права собственности на указанные при-
родные объекты предусмотрена только 
для граждан и частных юридических 

лиц Украины. Объектами такого права 
могут выступать замкнутые естествен-
ные водоёмы общей площадью до 
3 гектаров и земельные участки под 
ними, а также искусственно созданные 
рыбохозяйственные водные объекты 
в пределах земельных участков, при-
надлежащих этим субъектам на праве 
собственности.

На праве постоянного землеполь-
зования земельные участки с располо-
женными на них рыбохозяйственными 
водными объектами могут предостав-
ляться государственным и коммуналь-
ным рыбохозяйственным предпри-
ятиям, учреждениям и организациям. 
Право использования земельных участ-
ков под рыбохозяйственными водными 
объектами на условиях аренды предус-
мотрено для всех категорий субъектов, 
внедряющих деятельность по рыбораз-
ведению.

С учётом оснований возникнове-
ния права собственности на земель-
ный участок под рыбохозяйственным 
водным объектом стоит выделять сле-
дующие его виды: а) право собствен-
ности, возникающее при передаче 
водоёма и земельного участка под ним 
из государственной или коммунальной 
собственности в частную; б) право 
собственности, возникающее в слу-
чае создания нового водного объекта 
на собственном земельном участке;  
в) в случае приобретения водного объ-
екта, который уже находится в част-
ной собственности; г) право собствен-
ности, возникающее при получении 
наследства.

Стоит заметить, что юридический 
факт, на основании которого указанные 
природные объекты приобретаются 
в собственность, никоим образом не 
влияет на режим их дальнейшей экс-
плуатации. Требования по рациональ-
ному использованию и охране этих 
природных объектов определены зако-
нодательством независимо от основа-
ния возникновения права собственно-
сти или правового статуса субъекта, 
который приобрёл такое право. Кроме 
того, важным законодательным усло-
вием оформления права собственности 
на земельный участок из рыбохозяй-
ственных водоёмов является располо-
жение таких водоёмов на территории 
одного земельного участка.

выводы. На основании проведён-
ного исследования можно утверждать, 
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что основой классификации видов 
использования земельных участков под 
водными объектами для рыборазведе-
ния могут выступать следующие кри-
терии: 1) цель, согласно которой субъ-
екты хозяйствования внедряют свою 
деятельность; 2) направления и виды 
деятельности субъектов аквакультуры; 
3) социальное значение проводимой 
деятельности; 4) вид водного объекта, 
используемого при осуществлении 
хозяйственной деятельности по рыбо-
разведению; 5) распространение субъ-
ективного права на природные ресурсы 
(земельные участки под водным про-
странством и водные объекты) 6) пра-
вовой титул, на основании которого 
используется земельный участок под 
рыбохозяйственным водным объектом; 
7) основания возникновения права соб-
ственности на земельный участок под 
рыбохозяйственным водным объектом.

Стоит отметить, что предложен-
ная классификация не исчерпывает 
всех возможных видов использова-
ния земельных участков под водными 
объектами для рыборазведения. 
Существуют и другие критерии клас-
сификации: а) в зависимости от органи-
зационно-правовой формы предпри-
ятия; б) в зависимости от вида права 

пользования земельным участком;  
в) по методам правового регулиро-
вания общественных отношений 
в данной сфере и др. Изложенное 
дает основание для вывода, что осу-
ществление классификации видов 
использования земельных участков 
под водными объектами для рыбораз-
ведения позволяет систематизировать 
всю совокупность существующей 
информации в этой сфере, а также 
создает основу для дальнейших науч-
ных исследований.
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