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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МЕХАНИЗМА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
Людмила АКИМОВА,

кандидат экономических наук, доцент, 
доцент кафедры финансов и природопользования

 Национального университета водного хозяйства и природопользования 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены подходы к определению понятия «механизм управления». Представлено собственное определение 

понятия «механизм государственного управления». Определено, что первой концептуальной основой механизма государствен-
ного управления является его дефиниция. Отмечено, что второй концептуальной основой являются виды механизмов, из ко-
торых может состоять комплексный механизм государственного управления. Охарактеризованы механизмы, составляющие 
комплексный механизм государственного управления. Рассмотрены механизмы государственного управления по классифика-
ционным признакам субъекта управления. Выявлено и охарактеризовано, что третьей концептуальной основой является то, что 
комплексный механизм совершенствования системы экономической безопасности государственного управления выполняет 
ряд функций. Отмечено, что важной концептуальной основой при разработке механизма государственного управления обеспе-
чением экономической безопасности являются принципы, с помощью которых экономическая безопасность функционирует.

Ключевые слова: механизм государственного управления, правовой механизм, экономический механизм, мотивацион-
ный механизм, политический механизм, принцип целеустремленности.

CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT MANAGEMENT 
MECHANISM FOR ENSURING ECONOMIC SECURITY IN UKRAINE

Lyudmila AKIMOVA,
PhD in Economics, Assistant Professor, 

Assistant Professor at the Department of Finance and Environmental Sciences
of National University of Water and Environmental Engineering

SUMMARY
The article considers approaches to the definition of the concept of “control mechanism”. The author gives his own definition 

of the concept of “mechanism of public administration”. It is determined that the first conceptual basis of the mechanism of public 
administration is the determination of its definition. It is noted that the second conceptual basis is the types of mechanisms from 
which an integrated mechanism of state management can consist. The mechanisms that make up the complex mechanism of public 
administration are characterized. The mechanism of state management by the classification feature of the subject of management 
is considered. It is revealed and characterized that the third conceptual basis is that a comprehensive mechanism for improving the 
system of economic security of public administration performs a number of functions. It is noted that an important conceptual basis in 
the development of the mechanism of public administration for the provision of economic care is the principles by which it function.

Key words: state management mechanism, legal mechanism, economic mechanism, motivational mechanism, political mechanism, 
principle of purposefulness.

Постановка проблемы. Во время 
проведения в Украине реформ, в част-
ности административной, важное зна-
чение приобретает проблема эффектив-
ности государственного управления, а 
именно системы государственной вла-
сти на всех уровнях развития. На сегод-
няшний день Украина имеет мощный 
научный и инновационный потенциал, 
но не может его реализовать из-за несо-
вершенного процесса управления, что 
обусловлено несовершенством данного 
механизма. Исходя из этого, стоит рас-
смотреть концептуальные основы раз-
работки данного механизма.

Состояние исследования. Иссле-
дованиям в данной сфере посвяще-
ны труды таких отечественных и за-
рубежных ученых, как: Л. Акимова, 
Г. Астапова, Е. Астапова, Л. Бакла-
жов, А. Гладышев, П. Егоров, В. Ива-
нов, А. Ковалюк, Н. Круглов, Ю. Лы-
сенко, Д. Лойко, В. Малиновский, 
А. Машков, И. Мигус, Н. Нижник, 
А. Оболенский, В. Петрушев, Р. Руд-
ницкий, А. Сидорчук, М. Стефанен-
ко, Ю. Тихомиров, А. Федорчак.

Однако их научные интересы на-
ходятся в сфере рассмотрения ос-
новных составляющих механизма 

государственного управления, то есть 
данная тематика не является исследу-
емой, что обусловило актуальность 
нашего исследования.

Цель статьи. Целью статьи явля-
ется рассмотрение и анализ концепту-
альных основ разработки механизма 
государственного управления обеспе-
чением экономической безопасности 
Украины.

Изложение основного матери-
ала. В современных условиях важ-
ным аспектом является рассмотрение 
практики государственного управле-
ния, что невозможно без осмысления 
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теоретических основ механизмов го-
сударственного управления. При рас-
смотрении данного вопроса следует 
определить сущность понятия «меха-
низм государственного управления». 
Если не раскрыть данную категорию, 
у нас не будет возможности решить 
проблему неэффективности государ-
ственного управления, в первую оче-
редь, зависящую от взаимодействия 
управленцев и общества. Эффектив-
ные механизмы государственного 
управления позволяют скоординиро-
вать и сделать действенным руковод-
ство, которое занимается обществен-
ными процессами в государстве. 
Первой концептуальной основой ме-
ханизма государственного управле-
ния является его дефиниция.

В. Малиновский объясняет меха-
низм государственного управления 
как совокупность средств организа-
ции управленческих процессов и спо-
собов воздействия на развитие управ-
ляемых объектов с использованием 
соответствующих методов управле-
ния, направленных на реализацию 
целей государственного управления 
[8, с. 26].

По мнению Н. Нижник, А. Маш-
кова, механизм государственного 
управления – это составная часть си-
стемы управления, которая обеспе-
чивает влияние на внутренние (когда 
речь идет о механизме управления 
организацией) и внешние (когда го-
ворят о механизме взаимодействия 
с другими организациями) факторы, 
от состояния которых зависит резуль-
тат деятельности управленческого 
объекта. Механизм управления – это 
категория управления, включая цели 
управления, элементы объекта и их 
связки, на которые оказывается воз-
действие, действия в интересах до-
стижения целей, методы воздействия, 
материальные и финансовые ресурсы 
управления, социальный и организа-
ционный потенциал. Реальный меха-
низм управления всегда конкретный, 
поскольку направлен на достижение 
конкретных целей посредством воз-
действия на конкретные факторы, 
и это влияние осуществляется через 
использование конкретных ресурсов 
[9, с. 45].

Ученые А. Гладышев, В. Иванов, 
В. Патрушев определяют механизм 
управления как способ организации 

управления общественными делами, 
где взаимосвязаны связанные мето-
ды, средства и принципы, и обеспечи-
вает эффективную реализацию целей 
управления [4, с. 27].

По мнению М. Круглова, ме-
ханизм государственного управле-
ния – это совокупность экономических,  
мотивационных, организационных 
и правовых средств целенаправлен-
ного воздействия субъектов госу-
дарственного управления и влияния 
на их деятельность, обеспечивают 
согласование интересов участников 
государственного управления, вза-
имодействуют. Поскольку факторы 
государственного управления могут 
иметь экономическую, социальную, 
политическую и правовую основы, 
комплексный механизм государствен-
ного управления должен быть систе-
мой экономических, мотивационных, 
организационных, политических 
и правовых механизмов [6, с. 8].

Ученый А. Оболенский отождест-
вляет термины «механизм государ-
ства», «государственный аппарат» 
и «государственный механизм». Ме-
ханизм современного государства – 
это пропитанная едиными, законода-
тельно закрепленными принципами, 
основанная на разделении власти 
и наличии необходимых материаль-
ных придатков система органов госу-
дарственной власти (Президент Укра-
ины, орган законодательной власти, 
органы исполнительной власти, ор-
ганы судебной власти, прокуратура) 
и органов местного самоуправления 
[10, с. 116].

Однако А. Астапова понимает под 
механизмом управления систему эле-
ментов организационно-экономиче-
ского воздействия на процесс управ-
ления [3, с. 75].

Ученые Ю. Лысенко и П. Егоров 
определяют механизм управления 
как систему формирования целей 
и стимулов, которые позволяют пре-
вратить в процессе трудовой дея-
тельности движение материальных 
и духовных потребностей членов об-
щества в движение средств производ-
ства и его окончательных результа-
тов, направленных на удовлетворение 
платежеспособного спроса потреби-
телей. Ядром организационно-эконо-
мического механизма является систе-
ма стимулов, которая делится на две 

подсистемы: командно-администра-
тивные стимулы, которые заставля-
ют трудиться; социально-экономи-
ческие, которые заинтересовывают 
работников в высокоэффективном 
труде [7, с. 87].

Ю. Тихомиров считает, что меха-
низм государственного управления – 
это демократическая государственная 
организация управленческого воз-
действия на общественные процессы. 
Он должен в полной мере отражать 
взаимодействие различных элемен-
тов управления, имеющих признаки 
взаимозависимости и причинно-след-
ственных связей. Система механиз-
ма управления состоит из: системы 
управления; социальных, правовых 
норм; способов определения целей; 
управленческого процесса как цикла 
действий управляющей системы, по-
следовательно сменяющих друг друга 
[13, с. 53].

А. Федорчак считает, что ме-
ханизм государственного управ-
ления – это механизм как система, 
предназначенная для практического 
осуществления государственного 
управления и достижения постав-
ленных целей, которая имеет опреде-
ленную структуру, методы, рычаги, 
инструменты воздействия на объект 
управления с соответствующим пра-
вовым, нормативным и информаци-
онным обеспечением [14].

Ученый Н. Моисеев считает, что 
механизм управления – это система 
процедур, формирующих решения 
или правила его принятия. Существу-
ют определенные механизмы плани-
рования, формирования программ, 
постановки целей; рыночные меха-
низмы, механизмы поощрения или 
наказания и тому подобное. Вопрос 
о механизмах – одна из центральных 
проблем управления любыми обще-
ственными процессами [14].

А. Ковалюк понимает под меха-
низмом управления систему форм, 
методов, рычагов, инструментов, 
используемых в деятельности госу-
дарства и предприятий при соответ-
ствующем нормативном, правовом 
и информационном их обеспечении 
политикой на микро- и макроуровне 
[5, с. 22]. На наш взгляд, под меха-
низмом государственного управления 
следует понимать систему, которая 
имеет целью достижение поставлен-
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ных задач, под которыми понимают 
обеспечение материальных и других 
важных потребностей общества для 
достижения экономического эффекта, 
используя при этом инструменты го-
сударственного управления. Исходя 
из вышеизложенного, второй концеп-
туальной основой являются виды ме-
ханизмов, из которых может состоять 
комплексный механизм государствен-
ного управления (рис. 1).

Из рис. 1 мы видим, что комплекс-
ный механизм государственного 
управления может состоять из таких 
видов механизмов:

– экономического (механизмы го-
сударственного управления банков-
ской, денежно-валютной, инвестици-
онной, инновационной, кредитной, 
налоговой, страховой деятельностью 
и т.д.);

– мотивационного (совокупность 
командно-административных и соци-
ально-экономических стимулов);

– организационного (объекты, 
субъекты государственного управле-
ния, их цели, задачи, функции, ме-
тоды управления и организационные 
структуры);

– политического (механизмы фор-
мирования экономической, социаль-
ной, финансовой, промышленной по-
литики и т.п.);

– правового (нормативно-право-
вое обеспечение) [1, с. 166–167; 2]. 
Вышеприведенные механизмы го-
сударственного управления позво-
ляют проанализировать механизм 
государственного управления по 
функциональному назначению. Если 
же рассматривать механизм государ-
ственного управления по классифи-
кационной составляющей субъект 
управления, то следует представить 
его следующим образом (рис. 2):

Следующей концептуальной ос-
новой является то, что комплексный 
механизм совершенствования систе-
мы экономической безопасности го-
сударственного управления выполня-
ет ряд функций, которые мы считаем 
целесообразно рассмотреть для луч-
шего осмысления данной тематики 
(рис. 3).

Из рис. 2 мы можем видеть, что 
механизм совершенствования си-
стемы экономической безопасности 
имеет следующие соответствующие 
функции:

 
Рис. 1. Основные виды механизмов, составляющих комплексный механизм 

государственного управления
Источник: составлено автором на основе [1, с. 166–167]

 
Рис. 2. Механизм государственного управления по классификационному 

признаку субъект управления
Источник: составлено автором на основе [14]

 
Рис. 3. Функции механизма совершенствования системы экономической 

безопасности
Источник: составлено автором на основе [12, с. 289]
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– Регулятивная функция (или рас-
пределительная). За счет создания 
специфической системы структурных 
элементов, а также особых норматив-
но-правовых отношений между уже 
существующими государственными 
органами обеспечиваются меры по 
предотвращению и локализации чрез-
вычайных ситуаций или действий 
в экстремальных условиях (природ-
ные катаклизмы, террористические 
акты и т.п.).

– Аккумулятивная функция на-
правлена на решение ряда важных го-
сударственно-управленческих задач. 
Эта функция направлена на оценку 
степени внутренних и внешних угроз 
экономического характера, разработ-
ку соответствующих предложений 
и рекомендаций управленческим 
структурам.

 – Прогностическая функция по-
зволяет выявлять тенденции развития 
чрезвычайных ситуаций, прогнозиро-
вать последствия управленческих ре-
шений с учетом их влияния на окру-
жающую среду.

 – За счет компенсаторной функ-
ции создаются специальные струк-
туры материальных и людских ре-
зервов, которые способны дополнить 
или компенсировать отсутствие 
в обычных учреждениях возмож-
ностей по анализу степени развития 
чрезвычайных ситуаций, наличия ма-
териальных средств и тому подобное.

– Информационная функция пред-
полагает сбор и обработку информа-
ции по обеспечению экономической 
безопасности, ее распространение 
среди населения.

– Координирующая функция 
предполагает определенные управ-
ленческие действия, направленные на 
согласование работы различных госу-
дарственных структур в экстремаль-
ных условиях и на этапе разработки 
управленческих решений.

– Силовая функция. При опреде-
ленных экстремальных условиях воз-
можностей механизма совершенство-
вания и полномочий может оказаться 
недостаточно для предотвращения 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, угрожающих перерасти в обще-
национальную катастрофу, или дей-
ствия профильных министерств будут 
малоэффективны, либо в определен-

ной ситуации они нецелесообразны, 
учитывая специфичность происходя-
щего.

– Внешнеполитическая функция 
предполагает защиту национальных 
интересов в сфере обеспечения эко-
номической безопасности [12, с. 289].

Кроме функций, не менее важна 
следующая концептуальная основа 
при разработке механизма государ-
ственного управления обеспечением 
экономической безопасности, а имен-
но принципы, с помощью которых он 
функционирует. Итак, к основным 
принципам относятся:

– Принцип целенаправленности 
предполагает создание целенаправ-
ленной системы, в которой все эле-
менты составляют единый механизм, 
направленный на решение одной за-
дачи.

– Принцип непрерывности и на-
дежности проявляется в создании та-
ких организационных, экономиче-
ских, правовых и иных условий, при 
которых достигается стабильность 
и непрерывность эффективного 
функционирования объекта управ-
ления. Решение этой задачи обеспе-
чивается согласованностью функ-
ционирования субъекта управления 
с объектом управления, наличием 
управленческих технологий, процедур и  
рычагов.

– Принцип планомерности пред-
усматривает, что система (механизм) 
должна быть нацелена на решение 
как текущих, так и долгосрочных  
задач.

– Принцип динамизма допускает, 
что механизм управления имеет вы-
сокую адаптивность к внутренней 
и внешней среде.

– Принцип непротиворечивости 
законам управления, суть которого 
заключается в том, что должен быть 
предусмотрен комплекс мер, направ-
ленных на преодоление конфликтно-
антагонистических форм развития 
противоречий (которые пронизывают 
законы), формирование механизма 
управления. Различают два основных 
способа действия управленческих 
законов: 1) стихийный; 2) через со-
знательное создание благоприятных 
условий для использования прогрес-
сивных тенденций в действии этих 
законов. Чем масштабнее и сложнее 

механизм, тем более сложные усло-
вия управления им.

– Принцип целостности является 
исходным принципом всякой систе-
мы. Из этого принципа, естественно, 
вытекают два вывода: во-первых, си-
стема может быть понята как нечто 
целое только в том случае, если она 
как система противостоит своему 
окружению – среде; во-вторых, раз-
граничение системы приводит к по-
нятию элементов системы (механиз-
ма) – единицы, свойства и функции 
которой определяются ее местом 
в рамках целого.

– Принцип автономности. Слож-
ные системы (механизмы управления) 
имеют автономную пространствен-
ную метрику, для них существует 
автономное расстояние и автономное 
время. Сложные системы имеют ло-
кальный масштаб времени, который 
отличается от астрономического.

– Принцип моделирования заклю-
чается в том, что сложная система 
может быть представлена конечным 
множеством моделей, каждая из кото-
рых отражает определенные грани ее 
сути. Этот принцип дает возможность 
исследовать определенное свойство 
или группу свойств сложной систе-
мы с помощью одной или нескольких 
упрощенных (узко ориентированных) 
моделей. Такие модели всегда проще 
самой системы. Создание полной мо-
дели для сложной системы бессмыс-
ленно, поскольку в силу теоремы 
Тьюринга такая модель будет такой 
же сложной, как и сама система.

– Принцип эффективности управ-
ления связан с возможностью исполь-
зовать множество вариантов дости-
жения одной и той же цели, и задача 
состоит в том, чтобы выбрать из них 
лучшие. Одним из подходов определе-
ния эффективности являются поиски 
решения обязательства «многокри-
териальных» задач. Суть предлагае-
мых решений обязательств сводится 
к трем основным: 1) ранжирование 
критериев и сведения многокрите-
риальных задач к одному критерию; 
2) построение моделей многокрите-
риальных ситуаций; 3) структуриро-
вание задачи и апелляция в конечную 
инстанцию [11, с. 57–58].

Выводы. Итак, из проведенно-
го исследования мы увидели, что 
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в общем существуют четыре кон-
цептуальные основы: первая – пре-
доставление дефиниции понятия; 
вторая – виды механизмов, которые 
составляют комплексный механизм 
государственного управления; тре-
тья – функции, которые выполняет 
данный механизм; четвертая – прин-
ципы с помощью которых функцио-
нирует вышеприведенный механизм. 
Стоит также отметить, что главной 
задачей органов государственного 
управления, которые занимаются 
обеспечением экономической без-
опасности Украины, должны быть: 
разработка нормативно-правового 
обеспечения в сфере экономической 
безопасности; внедрение государ-
ственных программ по минимизации 
рисков, влияющих на экономическую 
безопасность Украины; выявление 
возможных угроз экономической без-
опасности страны и внедрение путей 
для их искоренения.
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SUMMARY
The article is devoted to the relevance of the study of the category “abuse of rights” in tax legal relations. The signs of abuse of tax 

law are named. International legal acts on the application of the concept of “abuse of tax law” are analyzed. In the context of the study 
of this topic, particular attention is paid to derivative categories such as tax avoidance and aggressive tax planning. In particular, the 
emphasis is placed on their similar nature, yet fundamental differences. As a result, the necessity of paying the attention by legislators, 
scientists and practitioners to the in-depth study of abuse of tax rights is substantiated. The appropriateness of addition to the Tax Code 
of Ukraine with the terms of “aggressive tax planning”, “tax avoidance” is noted.

Key words: abuse of tax law, abuse of tax treaties, OECD, BEPS plan, aggressive tax planning, tax avoidance, SAAR, GAAR.

АГРЕССИВНОЕ НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБХОД НАЛОГОВ  
В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИИ «ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  НАЛОГОВЫМ ПРАВОМ»

Мария БОНДАРЕНКО,
аспирант кафедры финансового права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
В статье обосновывается актуальность исследования категории «злоупотребление правами» в налоговых правоотношени-

ях. Называются признаки злоупотребления налоговым правом. Проводится анализ международных правовых актов по поводу 
применения концепта «злоупотребление налоговым правом». В контексте исследования данной темы особое внимание уде-
ляется производным категориям, а именно обходу налогов и агрессивному налоговому планированию. В частности, делается 
акцент не только на их похожей природе, но и принципиальных различиях. В итоге обосновывается необходимость обратить 
внимание законодателей, ученых и практиков на углубленное исследование злоупотребления налоговыми правами. Отмечает-
ся уместность дополнения Налогового кодекса Украины понятиями «агрессивное налоговое планирование», «обход налогов».

Ключевые слова: злоупотребление налоговыми правами, злоупотребление налоговыми договорами, ОЭСР, план BEPS, 
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not have a legislative definition of such 
a concept. Discussions exist only in sci-
entific circles and among practitioners 
who take into account mentioned above 
foreign experience.

Purpose and task of the article is 
in-depth study of the category of “abuse 
of tax rights”; the search for logical, sub-
stantiated constructions, which character-
ize these categories and can be put into 
effective counteraction to them.

The presentation of the main materi-
al. The   category   of   “abuse” in relation-
ship of the reduction of the taxpayer’s tax 
liability is applied in two cases: a) as a pre-
condition for tax avoidance; b) as the doc-
trine, aimed at combating tax evasion. Let’s 
try to figure out the category of abuse in 
tax law. We are impressed with the general 
definition given by O. Malinovsky, the re-
alization of a person’s right counter to its 
purpose, which causes harm to social rela-
tions [10, p. 157]. Thus, the scientist iden-
tifies two main features of abuse:

1) harm that may occur in the follow-
ing cases:

–  non-payment of taxes;
– violation of the principle of equali-

ty of  subjects of business in case of one 
obtaining unreasonable benefits compared 
to others;

– violation of nomocracy in the tax 
area, in case when the legal registration 
of relations does not coincide with their 
actual content.

2) realization of the right contrary to 
its purpose, which may be expressed in 
the such actions of the taxpayer:

– satisfaction of one’s interest, guar-
anteed by his subjective right, by the im-
plementation of another subjective right;

– satisfaction of their interest without 
taking into account state and public inter-
ests guaranteed by law;

– realization of the right of the taxpay-
er in spite of the purposes of taxation;

– realization of the rights of the tax-
payer contrary to the general and branch 
principles of law;

Formulation of the problem. Abuse 
of tax law is one of the most controversial 
and important categories of tax law that are 
currently being studied in the world. Its exist-
ence is conditioned by the imperative nature 
of the tax law. At the same time, the attention 
to this category has started to be given only 
recently. The shifting emphasis on the study 
of tax abuse is due to modern tendencies. 
Thus, the current economic and legal analysis 
of tax and legal relations shows that the mul-
ti-billion dollar non-payment of proper tax 
payments to the budgets of countries is due to 
such abuse. Hence, discussions on tax avoid-
ance and aggressive tax planning that are gen-
erated by abuse of rights are taking place.

Relevance of the research topic. 
The legal regulation of tax relations in to-
day’s globalized world cannot effectively 
exist without taking into account the cate-
gory of “abuse of rights”.

Status of the research. Unlike 
the world trends aimed at the active re-
search of abuse of tax law, Ukraine does 
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– realization of the right of the taxpay-
er in spite of the authority of empowering 
rule of law without correlating their be-
havior with the aim of such a norm;

– realization of his/her right in way 
of non-fulfilment of his/her legal duty;

– improper realization of their right 
[10, p. 157].

Attention to the analysis of the cate-
gory of abuse of rights in tax law is wide-
ly paid in legislation and science both in 
different countries of the European Union.

Thus, in the Final Act of the CFE Task 
Force, the ECJ, on the basis of Europe-
an Court of Justice practice, has ruled on 
the concept of abuse, which is character-
ized as formal compliance of the tax law, 
the taxpayer essentially uses an exemption 
that conflicts with the purpose of the tax 
rule. At the same time the EU Court points 
out that the fact of abuse can be established 
by analyzing a particular situation, the es-
sence of which is the purpose of the agree-
ment – the exclusive receipt of the tax 
exemption [10, p. 160]. Also, as a result 
of the numerous examinations by the Court 
of Justice of EU cases of abuse of the right 
in tax relations, it formulated some main 
points of abuse of taxpayer in material law:

– actions of the taxpayer aimed at ob-
taining a tax benefit formally comply with 
the provisions of European and national 
legislation;

– receiving tax exemptions is contrary 
to the purposes of European and national 
tax laws;

– the actual circumstances of a par-
ticular situation indicate the main purpose 
of the taxpayer’s actions – obtaining a tax 
benefit [9].

Most European tax scientists find abus-
es as a central category in the practice of tax 
evasion. At the same time they mention that 
it has some specific features. These include: 
a) receiving ineligible tax benefits; b) a con-
frontation between the meaning of the tax 
rate and the benefit received from the appli-
cation of such a norm; c) the absence of a real 
commercial purpose [7, p. 47–98]. It should 
be noted that the results of research of Euro-
pean scientists today have numerous imple-
mentations in EU legislation and are widely 
used in the relevant practice. Thus, although 
the Dictionary of the Organization for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) contains an identification of abuses 
only in the context of the doctrine, by which 
the controlling authorities are able to ignore 
the form of a civil law contract, which is 

not confirmed by the economic base [6], 
the term “abuse” is vital in the BEPS report, 
where it is assimilated with the tax evasion 
in part of the purpose [3].

P. Pistone agrees with the fact that 
abuse determines the existence of tax 
avoidance [11, p. 381–391]. The scientist 
emphasizes that the actual legal dimen-
sion of abuse in tax law partly depends on 
how it is influenced by the legal order. On 
account of that [3] according to the OECD 
standpoint the most relevant methods 
of combating abuse in the internal tax sys-
tems include:

– general rules and doctrines of avoid-
ing tax evasion;

– control of foreign companies;
– a fine capitalization rule and other 

rules limiting the calculation of the percent;
– rules established in bilateral tax con-

tracts to reduce the risk of contract abus-
es by beneficiaries, for example through 
the use of conduit companies [7, p. 57].

As we see from all of the foregoing, 
the strong attention is paid by scientists 
and legislators of the EU towards the study 
of tax avoidance, its backgrounds, reasons 
and sense. This once again demonstrates 
the importance of the considered catego-
ries and the need for their implementation 
in domestic legislation. We would like to 
focus on the cutting-edge trends in tax law 
of the EU regarding tax planning and tax 
evasion. So, a recent study by leading 
European scientists demonstrates an ap-
proach of using the category of “aggres-
sive tax planning” along with tax evasion. 
This legal concept, which is adjacent to 
tax avoidance, displays the same type 
of relationship, but has specific features.

In an era of total globalization cross-bor-
der tax planning has not only an interna-
tional significance, but also an international 
concern. This is connected with the situa-
tions in which the result of international 
transactions is the fake change in profit for 
tax purposes, which does not necessarily 
suit the existing criteria of abuse of tax or 
tax evasion. In this way, we are increasingly 
faced with political statements, legal docu-
ments and scientific studies, which along 
with terms “tax planning” and “tax evasion” 
use the term “aggressive tax planning”. Our 
task is to find out whether these concepts 
are synonymous and overlap and whether 
aggressive tax planning is an independent 
legal entity that requires a special attention 
not only in scientific discussions, but also 
in the legislation. It should be noted that, as 

of today, the term “aggressive tax planning” 
is found in the St. Petersburg Declaration 
of the G20 Leadership, dated September 
2013 [8], as well as in the European Com-
mission Recommendation 2012/772 / EC 
on Aggressive Tax Planning, dated Decem-
ber 6, 2012 [12].

Aggressive tax planning is also used in 
the text of BEPS rules, soft law instruments 
OERS and the EU as a clearly undefined 
concept, in the context of calls for new 
developments and coordinated scientific 
actions. Usually aggressive tax planning 
is described as a kind of behavior of trans-
national corporations aimed at reducing 
its tax burden due to the interaction of tax 
rules in different jurisdictions [1, p. 258]. 
As we see, such an approach to the defi-
nition of aggressive tax planning does not 
clearly reflect its unique nature and pro-
vides wide opportunities for manipulating 
and identifying it as similar to such con-
cepts as tax planning and tax avoidance.

Let us try to understand the nature 
of such a legal entity as aggressive tax 
planning, in particular through the con-
cept of abuse of tax law. According to 
P. Piantavigna, abuse of tax law is char-
acterized by its dual nature: it is necessary 
to distinguish between abuse of rights 
and abuse of law [7, p. 59]. We agree with 
this position, because there are a plenty 
of cases when the actions of the payer 
are aimed at abusing their right to benefit 
and when the aim is to manipulate the law 
in order to circumvent the law. The OECD 
has also taken into account the difference 
in such types of abuse, as practice shows 
that more and more States prefer detailing 
the term of abuses. This is the difference 
in the judging of cases involving abuses 
of the convention, international agree-
ments [5] and domestic law [4].

Consequently, the abuse of interna-
tional agreements differs from the abuse 
of domestic law. Describing the nature 
of the abuse of international agreements, 
the OECD in its final report on measure 2, 
in the framework of the counteraction to 
BEPS, notes that hybrid instruments, or-
ganizations (including dual resident or-
ganizations) should avoid excessive use 
of the international treaties for having 
benefit [3]. The criterion for determining 
the excessive use of international agree-
ments is unclear. Citing the OECD state-
ments regarding the abuse of taxpayers 
of intergovernmental agreements, which 
appear to be “a series of measures by which 
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a person who is not a resident of a treaty 
country may not properly receive tax ben-
efits that bilateral treaties must foresee on 
a reciprocal basis by the respective appli-
cants” [2]. P. Piantavigna  rightly notes 
that the term “abuse of contracts” is used 
inconsistently, because the OECD uses 
ambiguous wording [7, p. 59]. As a result 
of inaccurate interpretations, we are con-
fronted with a situation where aggressive 
tax planning and tax avoidance overlap, 
moreover, in the context of tax evasion, 
aggressive tax planning can be regarded 
as fully legitimate tax planning.

Thus, we are faced with a situation 
where taxpayers, in particular, internation-
al enterprises (due to their activity) have 
broad opportunities for using cross-bor-
der agreements to avoid double taxation, 
the granting of exemption, etc. Such com-
panies can take advantage of these opportu-
nities in order to reduce their tax burden. In 
that case, the influence of national legisla-
tion is possible only in the context of the es-
tablishment of exemptions and tax benefits, 
however, in no way to prevent such exemp-
tions and benefits being obtained simul-
taneously in many countries. The OECD 
and the BESA plan, which is currently 
leading in the sphere of prevention of tax 
avoidance and aggressive tax planning, in 
its final report on action 6 simply suggest-
ed general declarations that interstate tax 
agreements are not intended to be used for 
double non-taxation purposes [4].

In comparison, the second category 
of abuse of tax law has significant differ-
ences. In this case, the taxpayer intends to 
circumvent the rules of domestic law. It is 
logical that this situation is influenced by 
the domestic legislation. Many European 
countries (including Austria, Belgium, Bul-
garia, Denmark, France, Germany, Greece, 
Ireland, Italy, Luxemburg, Malta, Portugal, 
Spain, Great Britain) have followed this in 
the General Tax Code (GAAR) and special 
tax avoidance rules (SAAR).

Thus, agreeing only partially with 
the approach common in the post-Soviet 
countries, which mentions that besides tax 
planning and tax evasion there is an inter-
mediate tax avoidance category, we are in 
favor of a newer European approach. Ac-
cording to it abusing in tax disputes gener-
ates two intermediate categories at the same 
time: tax avoidance (more acceptable to cir-
cumvent domestic legislation) and aggres-
sive tax planning (characterizes the abuse 
of international tax treaties).

The final distinction dividing the eva-
sion of taxes and aggressive tax planning 
is intended to be done with the results 
of research by P. Pistone. In order to 
demonstrate the significant differences be-
tween these categories he gives the char-
acteristic features of each.

Thus, in the opinion of the scientist, 
tax evasion is characterized for the most 
part by four main elements:

– discrepancy between the form 
and the essence of the transaction, on 
the basis of which the taxpayer receives 
a tax benefit;

– fake agreements that do not have 
real economic ones;

– intention to avoid tax is duly reflect-
ed in the elements of the agreement;

– causes the existence of abuses in 
general.

Regarding the aggressive tax plan-
ning, its main characteristics are:

– exploitation of cross-border dispari-
ties in order to obtain bilateral tax benefits 
(causal link with external non-compliance 
of interstate agreements to each other);

– discrepancy between the necessary 
tax pressure and the final tax benefit;

– in some cases there is an uninten-
tional tax benefit from the rules against 
double taxation;

– it cannot exist within a single tax 
system.

We agree with P. Pistone’s point 
of view. It should be noted that the fore 
mentioned separation between aggres-
sive planning and tax evasion once again 
shows a shaky and uncertain difference 
not only between these two categories, 
but also between aggressive tax planning 
and regular tax planning. However, such 
uncertainty cannot be a reason for ignor-
ing the differences and avoiding paying 
attention to the study of these three cate-
gories. First of all, the failure of the states 
to recognize the concept of aggressive 
tax planning and the failure to take ap-
propriate measures to counteract it will 
lead to huge non-payment to the budgets 
of the states.

In view of everything above men-
tioned, we insist on the unconditional 
need to pay lawmaker’s attention to tax 
planning, aggressive tax planning and tax 
avoidance. We should note the total need 
to consolidate the concepts of these defi-
nitions at the legislative level. 

Therefore, we propose the introduction 
of amendments to Article 14 of the Tax Code 

of Ukraine in connection with its addition to 
the definitions of tax planning, aggressive 
tax planning and tax avoidance as follows:

1) Tax planning is an activity aimed 
at developing a strategy and its further 
compliance with the reduction of tax 
deductions in order to achieve its busi-
ness purpose, using legal methods al-
lowed without violating the requirements 
of Ukrainian and international tax laws. 

2) Tax avoidance is the taxpayer’s 
actions that formally fall within the re-
quirements of the tax law but have ele-
ments of abuse, fraud, and mismatch with 
the business purpose of the activity in 
order to obtain a tax benefit or reduce 
the amount of appropriate tax deductions.

3) Aggressive tax planning is the ac-
tions of taxpayers who operate their activ-
ity by the use of several tax jurisdiction-
al rules as well as interstate agreements, 
which result in obtaining an improper tax 
benefit or non-payment of the required tax 
payments [11, p. 384].

Conclusion. It should be noted that 
the above separation between aggressive 
tax planning and tax avoidance once again 
shows a shaky and uncertain difference 
not only between these two categories, 
but also between aggressive tax planning 
and regular tax planning. However, such 
uncertainty cannot be a reason for ignor-
ing differences and diverting attention 
from the study of these three categories. 
First of all, the failure of the states to 
recognize the concept of aggressive tax 
planning and the failure to take appropri-
ate measures to its counteraction will lead 
to huge non-repayment to the budgets 
of the states.

In view of all the above, we insist on 
the unconditional need to pay attention by 
legislators to the abuse of tax rights, which 
generates tax avoidance and aggressive 
tax planning. We emphasize the total 
need to consolidate the concepts of “tax 
avoidance” and “aggressive tax planning” 
at the legislative level. Thus, we propose 
the introduction of amendments to Arti-
cle 14 of the Tax Code of Ukraine by sup-
plementing it with relevant points. 
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Постановка проблемы. Граждан-
ское процессуальное законодательство 
не дает определения понятия «исковое 
производство», чего нельзя сказать о на-
уке гражданского процесса. В правовой 
науке исковое производство рассматри-
вается как производство по решению 
споров о «субъективном праве граждан-
ском» и направлено на защиту нарушен-
ного или оспоренного субъективного 
гражданского права граждан и органи-
заций [1, c. 117]. Основным процессу-
альным средством защиты нарушенно-
го личного неимущественного права 
в исковом производстве является иск, 
понятие которого в общем чрезвычайно 
дискуссионное в науке, причем не только 
в науке гражданского процесса, и рассма-
тривается как его основная категория.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью не-
раскрытости вопроса искового про-

изводства по делам, возникающим из 
личных неимущественных правоот-
ношений и проблем, возникающих на 
практике при попытке защитить вы-
шеуказанные права.

Целью и задачей статьи является 
исследование искового производства 
в гражданском судопроизводстве Укра-
ины под углом защиты нарушенного 
личного неимущественного права.

Изложение основного матери-
ала. Исковое производство является 
главным видом производства в граж-
данском судопроизводстве, в котором 
осуществляется рассмотрение пода-
вляющего большинства сложных граж-
данских дел. Фактически речь идет о 
специальной исковой форме, для кото-
рой характерно: 1) наличие правового 
требования, вытекающего из нарушен-
ного или оспариваемого права, которое 
по закону должно быть рассмотрено 
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в определенном порядке; 2) наличие 
спора о праве; 3) наличие двух сторон 
с противоположными юридическими 
интересами, которым предоставлены 
широкие возможности по защите сво-
их прав и законных интересов в споре, 
который возник [2, с. 24]; 4) наличие 
третьего, беспристрастного, независи-
мого от сторон лица (органа), задачей 
которого является решить спор; 5) со-
стязательность и равное правовое по-
ложение состязающихся [3, с. 52]. 
Указанные признаки искового произ-
водства присущи и тем случаям, когда 
осуществляется рассмотрение дел, воз-
никающих из личных неимуществен-
ных правоотношений: по этим делам 
необходимое правовое требование 
потерпевшего, что следует из нару-
шенного или оспариваемого личного 
неимущественного права, собственно 
спор о личном неимущественном пра-
ве, который возникает между двумя 
субъектами личных неимущественных 
правоотношений с противоположными 
юридическими интересами, эти субъ-
екты имеют широкие и равные процес-
суальные возможности по защите сво-
их прав и законных интересов в споре, 
решается беспристрастным, независи-
мым от сторон судом.

Еще с советских времен сформи-
рованы различные научные подходы 
к пониманию иска, которые были при-
менены в современном гражданском 
процессе, но, не вдаваясь в детальный 
анализ, лишь отметим, что в понятии 
иска тесно переплетаются как матери-
ально-правовые, так и процессуаль-
ные характеристики. Как вполне обо-
снованно утверждает А.С. Снидевич, 
проанализировав концепции иска, не-
трудно заметить, что сущность споров 
относительно понятия иска в науке 
гражданского процесса лежит в плоско-
сти соотношения в нем материального 
и процессуального, возможности и сте-
пени влияния материального права на 
гражданский процесс [4, с. 24–25].

Не ставя цель проводить детальный 
анализ понятия иска, должны признать, 
что в силу предмета нашего исследо-
вания для нас понятие иска исключи-
тельно как процессуальной категории 
неприемлемо. При таком подходе нам 
не удастся исследовать особенно-
сти личных неимущественных прав 
в гражданском процессе, поскольку 
они вообще будут находиться за преде-

лами исследования. Кроме того, этот 
подход в современных условиях раз-
вития правоотношений является не-
приемлемым и в силу значительной 
интеграции между собой различных 
отраслей права, состоявшейся в тече-
ние последних десятилетий, которые 
вряд ли дают возможность утверж-
дать, что иск является исключительно 
процессуальной категорией. Учитывая 
изложенное, считать иском по делам, 
возникающим из личных неимуще-
ственных правоотношений, совокуп-
ностью материально-правового требо-
вания одного заинтересованного лица 
(истца) к другому лицу (ответчика), 
возникающего из спорного личного не-
имущественного отношения, а также 
и процессуально-правового требования 
истца в суд об осуществлении право-
судия по гражданскому делу и защиту 
(охрану) личного неимущественного 
права определенным, обусловленным 
материально-правовым требованием, 
способом.

Иск в гражданском процессе име-
ет свою структуру, которая в науке 
гражданского процесса в целом рас-
сматривается или как двухэлемент-
ная – предмет и основание [5, с. 32–33], 
трёхэлементная – в виде предмета, ос-
нования и содержания [6, с. 132–133; 
7, с. 467; 8, с. 323] или в виде пред-
мета, оснований и сторон [9, с. 162; 
10, с. 87–88], или даже как четырехэле-
ментная – предмет, основание, стороны 
и содержание [4, с. 40]. А.С. Снидевич 
вполне обоснованно отмечает, что 
при всей многогранности вопроса об 
элементах иска в науке гражданского 
процесса, как его элементы выделяют 
предмет, основание, содержание и сто-
роны, причем предмет и основание яв-
ляются бесспорными элементами иска, 
на наличие которых фактически ука-
зывают все ученые, а другие элементы 
(стороны и содержание) – спорными 
[4, с. 39]. Но с такой позицией нельзя 
однозначно согласиться, поскольку по 
ч. 3 ст. 49 ГПК до окончания подго-
товительного заседания истец вправе 
изменить предмет или основания иска 
путем подачи письменного заявления, 
то есть при обращении в суд ни пред-
мет, ни основания иска не являются 
бесспорными и однозначными, за ис-
ключением приказного производства, 
которое должно основываться на бес-
спорности и однозначности всех эле-

ментов заявления. То есть отличие 
приказного производства от искового 
производства состоит в том, что оно 
не предусматривает судебного разби-
рательства и фактически любого из-
менения претензии. Итак, определяю-
щим для отграничения дел приказного 
производства от искового заключается 
в правовой силе доказательного ма-
териала. Наличие бесспорных дока-
зательств, в частности нотариально 
удостоверенный договор, позволяет 
нотариусам совершать на оригиналах 
таких договоров исполнительные над-
писи, предусматривает возможность 
непосредственного обращения за их 
принудительным исполнением. Но де-
тальный анализ этих вопросов пред-
ставляется нерациональным, посколь-
ку они были глубоко исследованы 
в работах Т.М. Кучер [11; 12] и др.

Следовательно, необходимо при-
знать, что особенности личных не-
имущественных правоотношений не 
влияют на общие положения науки 
гражданского процесса о структуре 
иска, поскольку в этом случае опреде-
ляющим является общий подход того 
или иного ученого относительно при-
веденных вопросов. В связи с этим с це-
лью детального исследования в рамках 
этой работы структуры иска в целом, 
так как оно уже было предметом де-
тального анализа в науке, заметим, что 
в структуре иска целесообразно было 
бы выделять предмет, основание, сто-
роны и содержание иска, доказатель-
ный материал, а также критерии для 
последующей классификации исков на 
незначительные – стоимость матери-
ального требования. Такая их совокуп-
ность наиболее полно и комплексно по-
зволяет исследовать особенности иска 
по делам, возникающим из личных не-
имущественных правоотношений.

При всей дискуссионности каж-
дого из приведенных элементов иска 
отметим, что считаем предметом иска 
по делам, возникающим из неиму-
щественных правоотношений, мате-
риально-правовое требование истца 
к ответчику о защите личного неиму-
щественного права (такое понимание 
предмета иска фактически уже указы-
вает и новелла ГПК, отмечая в ст. 175, 
что исковое заявление должно вклю-
чать исковые требования: способ (спо-
собы) защиты прав или интересов, 
предусмотренный законом или дого-
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вором, или другой способ (способы) 
защиты прав и интересов, который не 
противоречит закону и который истец 
просит суд определить в решении), 
основанием – ту совокупность юриди-
ческих фактов, которыми истец обо-
сновывает свое материально-правовое 
требование (при этом определяем, что 
основание иска может быть как факти-
ческим, так и правовым) и подтверж-
дает факт нарушения или оспаривания 
права и т.д., сторонами – предполага-
емых субъектов спорных личных неи-
мущественных правоотношений истец 
и ответчик, а содержанием – требова-
ние истца о рассмотрении дела и за-
щиту нарушенного личного неимуще-
ственного права. Необходимо сказать, 
что содержание иска как требования 
в суде отражает процессуальные осо-
бенности судебного производства, а, 
следовательно, не зависит от мате-
риально-правовой природы спорных 
правоотношений, в том числе и личных 
неимущественных правоотношений. 
Зато первые три из указанных элемен-
тов иска обусловлены личным неиму-
щественным правом и содержат ма-
териально-правовые характеристики. 
Отсутствие доказательств в исковом 
заявлении или ссылок на то, что истец 
не способен их лично получить долж-
но считаться недостатком искового за-
явления. Более того, как отмечалось 
ранее, из приложенных к заявлению 
доказательств можно сделать вывод о 
виде производства: исковое или при-
казное, уточнить характер спорных 
правоотношений, в частности, приказ 
об увольнении – трудовые отношения, 
а приказ об отстранении от государ-
ственной должности – административ-
ные, если иное не вытекает из заявле-
ния и тому подобное.

Теперь попробуем указать на от-
дельные аспекты проблематики пред-
мета и основания иска с точки зрения 
специфики защиты личных неимуще-
ственных прав в исковом производстве.

Особого исследования, на наш 
взгляд, требует вопрос об отдельных 
способах защиты личных неимуще-
ственных прав, составляющих предмет 
иска в исследуемой нами категории 
дел. В законодательство в последние 
годы был внесен ряд изменений по 
регулированию вопросов о способах 
защиты гражданских прав, которые 
должны способствовать более эффек-

тивной защите и личных неимуще-
ственных прав.

В общем ст. 275 ГК предусматрива-
ет, что физическое лицо имеет право на 
защиту своего личного неимуществен-
ного права от противоправных пося-
гательств других лиц. Защита личного 
неимущественного права осуществля-
ется способами, установленными гла-
вой 3 настоящего Кодекса.

До внесения в 2017 году изменений 
в ст. 16 ГК эта норма содержала пере-
чень способов защиты гражданских 
прав, определяла, что суд может защи-
тить гражданское право или интерес 
другим способом, установленным до-
говором или законом. Статья же 4 ГПК 
вообще предполагала, что, осущест-
вляя правосудие, суд защищает права, 
свободы и интересы физических лиц, 
права и интересы юридических лиц, 
государственные и общественные ин-
тересы способом, определенным зако-
нами Украины. Таким образом, общие 
положения ГК и ГПК о способах защи-
ты значительно сужали объем способов 
защиты гражданских прав, фактически 
определяя возможность применения 
только тех способов защиты граждан-
ских прав, которые были определены 
законом или договором. На практике 
это приводило к тому, что суды отказы-
вали истцу в защите нарушенного пра-
ва исключительно на том основании, 
что определенный им способ защиты 
не был предусмотрен законом или до-
говором [13].

Сегодня действующая редакция 
ст. 16 ГК предусматривает, что суд мо-
жет защитить гражданское право или 
интерес другим способом, установ-
ленным договором или законом, или 
судом в определенных законом случа-
ях. Статья же 5 ГПК предусматривает, 
что в случае, если закон или договор 
не определяют эффективного способа 
защиты нарушенных, непризнанных 
или оспоренных прав, свобод или ин-
тереса лица, обратившегося в суд, суд 
в соответствии с изложенным в иске 
требованием такого лица может опре-
делить в своем решении такой способ 
защиты, который не противоречит за-
кону. Таким образом, указанные нормы 
фактически предоставили право суду 
в тех или иных случаях самостоятельно 
определять приемлемый и эффектив-
ный способ защиты нарушенного пра-
ва, который не противоречит закону.

Однако при этом необходимо учи-
тывать, что способы защиты личных 
неимущественных прав всегда харак-
теризовались своими особенностями 
по сравнению с общими способами за-
щиты, о чем упоминалось в судебной 
практике.

Так, ч. 2 ст. 275 ГК предусматрива-
ла и предусматривает, что наряду с об-
щими положениями, определенными 
главой 3 ГК, защита личного неимуще-
ственного права может осуществляться 
также другим способом, в соответствии 
с содержанием этого права, способа 
его нарушения и последствий, которые 
повлекло это нарушение. В этом поло-
жении, на наш взгляд, представляются 
существенные различия в урегулирова-
нии способов защиты личных неиму-
щественных прав по сравнению с об-
щими способами защиты гражданских 
прав. Как следует из судебной практи-
ки, эти особенности не всегда учитыва-
лись, в частности, в таком способе за-
щиты личных неимущественных прав, 
как извинение.

Так, п. 26 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины от 27 февра-
ля 2009 года № 1 «О судебной практике 
по делам о защите чести и достоинства 
физического лица, а также деловой ре-
путации физического и юридическо-
го лица» предусматривает, что суд не 
вправе обязывать ответчика извинить-
ся перед истцом в той или иной форме, 
поскольку принудительное извинение 
как способ судебной защиты досто-
инства, чести или деловой репутации 
за распространение недостоверной 
информации не предусмотрено в ста-
тьях 16, 277 ГК, а ч. 1 ст. 34 Консти-
туции Украины каждому гарантирует 
право на свободу мысли и слова, на 
свободное выражение своих взглядов 
и убеждений [14]. Фактически это при-
водило на практике к автоматическому 
отказу истцу в иске только на основа-
нии того, что извинения не предусма-
тривались законом как способ защиты 
нарушенного права.

На наш взгляд, с таким подходом 
согласиться нельзя. Часть 2 ст. 275 ГК 
фактически запрещает суду автомати-
чески отказывать истцу в иске из-за 
приведенных оснований. При предъяв-
лении иска об извинении суд в соответ-
ствии с этой нормой должен проана-
лизировать содержание права истца на 
честь и достоинство, проанализировать 
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способ нарушения права, последствия, 
которые повлекли такое нарушение, 
и только после исследования этих об-
стоятельств определиться относитель-
но возможности или невозможности 
применения такого способа защиты 
права, как извинение. Суды при рас-
смотрении исков по делам об изви-
нении этого не делают. Необходимо 
согласиться с А.А. Котом, что ссылки 
на ст. 16 ГК и отсутствие в ней тако-
го способа защиты нарушенных прав, 
как обязательства извиниться, сами по 
себе не могут считаться достаточным 
основанием для отказа в удовлетво-
рении иска, поскольку по защите лич-
ных неимущественных прав должны 
применяться специальные положения 
ст. 275 ГК Украины [15, с. 449].

В целом же возможность примене-
ния извинения как способа защиты лич-
ного неимущественного права на честь 
и достоинство требует научного уточне-
ния, поскольку, как видно, возможность 
его применения не всегда правильно 
понимается в науке и практике.

Так, анализируя практику при-
нудительных извинений как спосо-
бов компенсации морального вреда, 
Р.А. Стефанчук выражает свое нега-
тивное отношение относительно него. 
По его мнению, применение такого 
способа защиты не достигает основной 
цели – сообщение о недостоверности 
распространенной информации. Кроме 
того, обязательства принудительного 
извинения глубоко противоречат кон-
ституционному праву на свободу своих 
взглядов и убеждений. Ведь, когда лицо 
заставляют принудительно извинить-
ся, тем самым заставляют публично 
признать свою неправоту. А вопросы 
правоты, истинности, объективности 
являются вопросами внутреннего мира 
человека, куда не может, да и не должно 
вмешиваться право [16, с. 167]. С таким 
выводом, на наш взгляд, можно согла-
ситься лишь частично, подтвержде-
нием чему являются научные доводы 
относительно предмета и оснований 
соответствующих исков.

Из анализа судебной практики 
следует, что истцы предъявляют иски 
об извинении преимущественно в тех 
случаях, когда не просто была распро-
странена недостоверная информация, 
которая требует своего опровержения, 
а тогда, когда в результате была причи-
нена истцу обида от этой информации 

или разного рода высказываний при ее 
распространении. Поэтому извинение 
преимущественно касается не сообще-
ния о недостоверности распространен-
ной информации, как о том утверждает 
Р.А. Стефанчук, а принятыми оскорби-
тельными высказываниями. При таких 
условиях в использовании извинения 
как способа защиты нет и никаких 
нарушений конституционного права 
человека на свободу своих взглядов 
и убеждений, поскольку это право не 
дает лицу никаких прав на оскорбление 
других людей. Свои взгляды и убежде-
ния человек как член общества должен 
выражать толерантно, не причиняя ни-
каких обид другим лицам и не нарушая 
их честь и достоинство. Речь должна 
идти в этих случаях о применении не 
ст. 277 ГК Украины как правового ос-
нования иска, а положений ст. 297 ГК 
Украины, согласно которым каждый 
имеет право на уважение его досто-
инства и чести; достоинство и честь 
физического лица являются неприкос-
новенными; физическое лицо имеет 
право обратиться в суд с иском о защи-
те его чести и достоинства [15, с. 449]. 
В таких случаях необходимо четко 
разграничивать опровержения и изви-
нения как способы защиты нарушен-
ных личных неимущественных прав 
[17, с. 320]. На наш взгляд, доказано, 
что опровержение и право на ответ, а 
также право на возмещение, а точнее 
компенсацию причиненного мораль-
ного вреда, должны расцениваться как 
содержание иска, предметом иска явля-
ется личное неимущественное право, 
основанием иска является нарушение 
такого права в результате действий или 
бездействия одного или нескольких 
лиц, поэтому возможность извинения – 
это вариант мирного урегулирования 
отношений с истцом, который может 
предложить ответчик. Суд же не мо-
жет назначить в решении публичное 
извинение ответчика, поскольку осу-
ществить принудительное прощение 
невозможно. Можно обязать ответчика 
лично прочитать текст опровержения 
по телевидению, радио, опубликовать 
в газете и т.п., но механизм личного 
принудительного извинения в законо-
дательстве не предусмотрен. Довести 
ситуацию до реализации, в частности, 
по телевидению правонарушитель го-
ворит одно единственное слово – «из-
виняюсь» и таким образом решение 

суда будет выполнено, поскольку де-
факто извинение имело место, но удов-
летворит ли такое безадресное и непер-
сонифицированное извинение истца? 
Такое извинение может быть реализо-
вано и в комедийной форме – со сме-
хом, шутками, что будет напоминать 
издевательство, хотя слово «извини» 
будет звучать. Поэтому представляется 
не рациональным применять абстракт-
ное понятие «извинения» в судебном 
решении.
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Постановка проблемы. Как пока-
зывает практика, к одной из «вечных» 
проблем любого общества, как, соб-
ственно, и государства, относится кор-
рупция. В частности, в Украине начиная 
с 1995 г. [1] было принято несколько ре-
дакций законов, посвященных решению 
этой проблемы. При этом, несмотря на 
их действие, уровень и эффективность 
правоприменительной практики борь-
бы с коррупцией в нашем государстве 
на сегодняшний день остаются низки-
ми и существенно влияющими на раз-
витие демократии и правового сознания 

в обществе. Как по этому поводу сде-
лали вывод некоторые ученые, корруп-
ция в Украине имеет свои особенности 
и значительно отличается от коррупции 
в развитых государствах [2, с. 6]. К од-
ной из таких особенностей можно от-
нести незначительный удельный вес 
коррупционных преступлений в общей 
структуре преступности в Украине. Так, 
если в 1995–1998 гг. отмечался незна-
чительный рост их количества в общей 
структуре должностных преступлений 
[3, с. 118], то в последующие перио-
ды (в 1999–2013 гг. [4, с. 66] и начиная 
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с 2014 г. [2, с. 128–144]) наметилась чет-
кая тенденция к их снижению.

К другой, не менее важной, состав-
ляющей особенности коррупционной 
преступности в Украине следует отнести 
то, что к ответственности за их соверше-
ние, как правило, привлекаются мелкие 
государственные служащие и другие 
подобные субъекты. В частности, удель-
ный вес народных депутатов среди ука-
занных лиц составляет менее 0,001% 
[4, с. 354–355].

Такими же «неординарными» явля-
ются и другие составляющие содержания 
национальной коррупции, речь о которых 
будет вестись в работе, определяющие 
сущность ее социально-правовой приро-
ды, а также объективную необходимость 
изучения этого феномена (фр. phenomene 
от гр. phainomenon – являющееся (исклю-
чительное, редкое, необычное явление) 
[5, с. 611]) на научном уровне. Как в связи 
с этим подчеркнул Н.И. Хавронюк, си-
туация сложилась на сегодняшний день 
таким образом, что коррупция представ-
ляет наиболее серьезную угрозу украин-
скому обществу, государству и каждому 
из нас [6, с. 8]. По его мнению (и с этим 
нельзя не согласиться), бесстыдство 
и распущенность многих представителей 
государственного и коммунального аппа-
ратов искажают реформы в государстве 
и парализуют нормальную деятельность 
власти в целом, поскольку у населения 
нет доверия ни к высшим институтам 
власти и их «реформам», ни к власти на 
местах, как нет и доверия представите-
лей разноуровневых органов власти друг 
к другу [6, с. 8].

Цель и задачи статьи. Эти и другие 
обстоятельства обусловили выбор темы, 
цели и задач статьи, главной из которых 
является разработка научно обоснован-
ных предложений, направленных на усо-
вершенствование правового механизма 
борьбы с коррупционными преступлени-
ями в Украине.

Состояние исследования. Ре-
зультаты анализа научных разработок, 
относящихся к этой проблематике, 
свидетельствуют о том, что наиболее 
активно и продуктивно в данном направ-
лении в Украине работают такие уче-
ные, как А.М. Бандурка, Ю.В. Баулин, 
В.И. Борисов, В.В. Василевич, В.В. Голина, 
В.К. Грищук, Б.Н. Головкин, Н.О. Гуторо-
ва, В.Н. Дремин, А.П. Закалюк, А.Г. Каль-
ман, А.М. Литвинов, Н.И. Мельник, 
А.В. Савченко, В.Л. Стрельцов, Н.И. Хав-
ронюк, П.Л. Фрис и другие.

В то же время сущность социально-
правовой природы коррупции и ее осо-
бенностей, что проявляется в том или 
ином государстве, достаточно не иссле-
дованы, что и предопределило содержа-
ние данной публикации.

Изложение основного материала. 
В научной юридической литературе под 
коррупцией понимают деятельность лиц, 
уполномоченных на исполнение функ-
ций государства, которая направлена на 
противоправное использование данных 
им полномочий для получения матери-
альных благ, услуг или других преиму-
ществ [7, с. 369].

В других источниках можно встре-
тить и такое определение коррупции: это 
противоправное использование лицом 
полномочий и связанных с этим воз-
можностей с целью незаконного полу-
чения благ для себя, других лиц и, соот-
ветственно, неправомерного обещания, 
предложения или предоставления таких 
благ [8, с. 189].

В ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О пред-
упреждении коррупции» от 14 октября 
2014 г. дано следующее определение 
коррупции: это использование лицом, 
указанным в ч. 1 ст. 3 настоящего закона, 
предоставленных ему служебных полно-
мочий или связанных с ними возможно-
стей с целью получения неправомерной 
выгоды или принятия такой выгоды либо 
принятия обещания/предложения такой 
выгоды для себя или других лиц либо, 
соответственно, обещание/предложение 
или предоставление неправомерной вы-
годы лицу, указанному в ч. 1 ст. 3 насто-
ящего закона, либо по его требованию 
другим физическим или юридическим 
лицам с целью склонить это лицо к про-
тивоправному использованию предо-
ставленных ему служебных полномочий 
или связанных с ними возможностей [9].

Таким образом, научное (доктри-
нальное) и законодательное (норматив-
ное) определения понятия коррупции 
не совпадают – и это еще одно отличие 
и особенность отечественной социаль-
но-правовой природы данного явления, 
которые необходимо учитывать при 
реализации мероприятий, связанных 
с борьбой с коррупцией. Речь в данном 
случае идет о тех социально-истори-
ческих традициях, которые сложились 
в нашем обществе на протяжении его 
функционирования в системе обще-
ственных отношений (например, кумов-
ство, дружеские отношения, получение 
подарков ко дню рождения, накрыва-

ние «столов» при вступлении на работу 
(службу) и так далее). При этом указан-
ные и другие традиции, имеющие ме-
сто в Украине на сегодняшний день, ни 
в одном из нормативно-правовых актов, 
кроме ч. 1 ст. 1. Закона Украины «О пред-
упреждении коррупции», не определе-
ны, что, как свидетельствует практика, 
создает определенные условия (иногда 
существенные) для совершения корруп-
ционных правонарушений. И даже в ука-
занном законе отсутствуют такие суще-
ствующие в реальной жизни отношения, 
как кумовство, двоюродные лица и тому 
подобное [9].

Такой бессистемный подход к ре-
шению проблемных вопросов, относя-
щихся к коррупции, не только снижает 
уровень эффективности борьбы с этим 
антиобщественным явлением, но и не 
позволяет в полной мере нейтрализовать, 
блокировать, уничтожить порождающие 
и обуславливающие его детерминанты.

Выход из такой ситуации можно най-
ти путем закрепления указанных выше 
и отсутствующих в Законе Украины  
«О предупреждении коррупции» поня-
тий (кумовья, двоюродные родственники 
и тому подобные) в семейном законода-
тельстве либо дополнения ими упомяну-
того закона.

К особенностям социально-правовой 
природы коррупции в Украине следует 
отнести также существующую законода-
тельную базу, определяющую правовой 
статус избранных лиц в нашем государ-
стве (народных депутатов, депутатов 
местных советов и других). В частности, 
избранными в законодательные и другие 
представительские органы лицами мо-
гут быть одновременно и близкие лица, 
и кумовья, и двоюродные родственники, 
создающие потенциальный и реальный 
конфликт интересов (ч. 1 ст. 1 Закона 
Украины «О предупреждении корруп-
ции»). И это при том, что именно они, как 
вытекает из ст. 85 Конституции Украи-
ны, – определители принципов внутрен-
ней и внешней политики, а также порядка 
деятельности всех правоохранительных 
органов, включая тех, речь о которых идет 
в Законе Украины «О предупреждении 
коррупции», и судов в нашем государстве. 
Конечно же, учитывая то, что решения 
в Верховной Раде Украины принимает ко-
алиционное большинство, состоящее из 
близких родственников, кумовьев и про-
чих корпоративно объединенных лиц, не 
допустить реальный конфликт интересов 
практически невозможно.
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Исходя из этого, следует коренным 
образом изменить законодательство по 
вопросам избрания тех или иных долж-
ностных лиц, включая местные орга-
ны самоуправления, исключив из этого 
перечня близких родственников и дру-
гих лиц, несущих в себе потенциальный 
и реальный конфликт интересов.

В таком же контексте следует по-
дойти к назначению (избранию) других 
субъектов, на которых распространяет-
ся действие Закона Украины «О пред-
упреждении коррупции»: членов На-
ционального агентства по вопросам 
предупреждения коррупции, председа-
теля Национального антикоррупционно-
го бюро Украины, судей местных судов 
и других.

Такой подход позволит разорвать 
«порочный круг» прямого влияния выс-
ших органов, в частности законодатель-
ного органа, на этих субъектов коррупци-
онных правоотношений.

Следует обратить внимание на еще 
одну проблему, связанную с борьбой 
с коррупцией. Так, в Законе Украины «О 
предупреждении коррупции» законода-
тель одновременно употребил такие по-
нятия, как «коррупция», «коррупционное 
правонарушение», «правоотношения, 
связанные с коррупцией», чем не толь-
ко усложнил процедуру квалификации 
и привлечения к юридической ответ-
ственности виновных в совершении кор-
рупции лиц, но и допустил юридическую 
коллизию. В частности, в указанном 
выше законе речь идет об ответствен-
ности за совершение только коррупции 
либо связанных с коррупцией право-
нарушений (раздел ХІ, ст. ст. 65–69), а 
в Уголовном кодексе Украины (далее – 
УК Украины) – о коррупционных пре-
ступлениях (ст. 45) [11]. Вместе с тем 
в ч. 4 ст. 3 УК Украины определено, что 
применение закона об уголовной от-
ветственности по аналогии запрещено, 
указанная проблема приобретает практи-
ческий характер: за что же всё-таки мы 
привлекаем к ответственности корруп-
ционеров?

В такой ситуации наиболее опти-
мальным выходом стало бы исключение 
из ч. 1 ст. 1 Закона Украины «О пред-
упреждении коррупции» понятий «кор-
рупционное правонарушение» и «право-
нарушение, связанное с коррупцией», 
а также дополнений этого закона таким 
понятием, как «ответственность за кор-
рупцию», путем объединения указанных 
сочетаний из содержания других систе-
мообразующих признаков этого понятия.

В связи с этим необходимо изменить 
и существующую практику, в частно-
сти, применение к субъектам коррупции 
ч. 2 ст. 11 УК Украины за малозначитель-
ное деяние.

Аналогичный подход следует приме-
нить в случаях освобождения виновных 
в совершении коррупции лиц от уголов-
ной ответственности (ст. ст. 44–49 УК 
Украины), наказания и отбывания нака-
зания (ст. ст. 74–87 УК Украины), а также 
других институтов уголовного права.

Указанная позиция основана на сле-
дующих подходах:

1) на принципах уголовного права 
Украины и международного права (рав-
ности всех перед законом, индивидуали-
зации и дифференциации уголовной от-
ветственности, гуманности и так далее) 
[12, с. 115–124];

2) на теоретических постулатах, 
в соответствии с которыми нормы ма-
териального права (в частности, УК 
Украины) считаются приоритетными по 
отношению к процессуальным (напри-
мер, нормам Уголовного процессуально-
го кодекса Украины [13, с. 373]), а также 
должны соотноситься с принципами 
нормотворчества (системности и соот-
ветствия, законности, технического со-
вершенства и другими) [13, с. 422–425];

3) на содержании современных на-
учных разработок ученых по уголовно-
му праву, имеющих прямое отношение 
к понятиям «преступление» (ст. 11 УК 
Украины) [14, с. 44–47] и «коррупцион-
ное преступление» (ст. 45 УК Украины) 
[15, с. 72], речь в которых идет не об 
уголовных правонарушениях, понятие 
о которых отсутствует в УК Украины, 
а о преступлениях, факт совершения 
которых является одним из оснований 
уголовной ответственности (ст. 2 УК 
Украины);

4) на судебной практике, предме-
том которой выступают коррупционные 
преступления, количество решений по 
которым на сегодняшний день является 
минимальным [2, с. 142–143].

Выводы. Исходя из проведенного 
анализа доктринальных и нормативно-
правовых источников, направленных на 
усовершенствование правового механиз-
ма по вопросам борьбы с коррупцией, 
можно констатировать, что социально-
правовая природа и существующая прак-
тика предупреждения коррупции в Укра-
ине не только имеют свои особенности, 
не корреспондирующие с их аналогами 
за рубежом, но и противоречат общепри-
нятым и правовым источникам (Декла-

рации о правах человека и гражданина, 
Международному пакту о политических, 
экономических и других правах человека 
и гражданина, Европейской конвенции о 
правах человека и гражданина и так далее 
[16]), что в конечном итоге не позволяет 
вести эффективную деятельность в этой 
сфере общественных отношений, а так-
же ликвидировать причины и условия, 
влияющие на принятие противоправного 
решения соответствующими субъектами 
коррупционной преступности.
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ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
СОГЛАШЕНИЙ О ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ТОРГОВЛЕ: КАЧЕСТВЕННЫЕ  
И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Александра БРОВКО,
аспирант Института международных отношений Киевского национального 

университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос эволюции положений соглашений о преферен-

циальной торговле в контексте увеличения количества таких соглашений за годы 
существования ГАТТ/ВТО и изменения предметной сферы их регулирования. Ис-
следуются причины увеличения количества соглашений о свободной торговле на-
ряду с существованием многосторонней системы международной торговли в рам-
ках ВТО, а также причины включения в соглашения о преференциальной торговле 
положений «ВТО+» и «ВТО-Х». 

Ключевые слова: ГАТТ, ВТО, зона свободной торговли, таможенный союз, 
правовые нормы ВТО. 

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF PREFERENTIAL TRADE 
AGREEMENTS: QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CHANGES

Aleksandra BROVKO, 
Postgraduate Student of Institute of International Relations

 of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY 
The article examines the quantitative and qualitative evolution of preferential 

trade agreements given the increase in their number in GATT/WTO times as well as 
changes in the scope of their regulation. The article further scrutinizes the reasons of the 
proliferation of preferential trade agreements in the light of existence and development of 
the multilateral trading system within the WTO. Finally, the author analyzes the reasons 
of including into preferential trade agreements provisions “WTO+” and “WTO-X”. 

Key words: GATT, WTO, free trade agreement, customs union, WTO law. 

Постановка проблемы. Количе-
ственный и качественный рост согла-
шений о преференциальной торговле 
является характерной чертой совре-
менной системы международной тор-
говли. За время существования Все-
мирной торговой организации (ВТО) 
(с 1995 года) количество соглашений о 
преференциальной торговле постоянно 
растет, расширяя географию покрытия, 
круг субъектов и перечень вопросов, 
прямо или косвенно связанных с тор-
говлей, подпадающих под сферу их ре-
гулирования.

Актуальность темы исследова-
ния. Рост количества соглашений о 
преференциальной торговле увели-
чивает нагрузку на право ВТО, что 
является основным регулятором отно-
шений в сфере международной торгов-

ли, ставя перед этой международной 
организацией новые вызовы. Ситуа-
ция осложняется тем, что ключевые 
положения статьи XXIV Генерально-
го соглашения по тарифам и торгов-
ле (ГАТТ), содержащие требования 
к соглашениям о преференциальной 
торговле, не имеют однозначной трак-
товки в праве ВТО. Возникает также 
вопрос будущего существования/пере-
форматирования самой многосторон-
ней системы международной торговли 
в рамках ВТО в свете увеличения со-
глашений о преференциальной торгов-
ле с положениями о торговле товарами 
и услугами, доступе к государствен-
ным закупкам, конкуренции, охране 
окружающей среды, трудовых стан-
дартах и т.п., а также с собственными 
механизмами решения споров.
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Украина не стоит в стороне от со-
временных глобализационных процес-
сов, происходящих в международной 
торговле. За годы независимости Укра-
ина получила свободную торговлю 
с 46 государствами, заключив 9 согла-
шений о свободной торговле (без учета 
двусторонних соглашений с постсо-
ветскими странами). С момента всту-
пления Украины в ВТО в 2008 году 
соглашения о свободной торговле на-
чали качественно изменяться и вклю-
чать положения о торговле услугами, 
целые главы о нетарифных барьерах 
в торговле, конкуренции, инвестици-
ях, содействии торговле, электронной 
коммерции, охране окружающей сре-
ды, труде и т.д. То есть количественное 
увеличение соглашений происходило 
одновременно с качественным расши-
рением их содержательной части. Это, 
в свою очередь, увеличивает нагрузку 
на представителей правительства, за-
действованных в переговорных про-
цессах, что приводит к необходимости 
пересмотра традиционной парадигмы 
горизонтальной межведомственной 
координации при подготовке к прове-
дению переговоров.

Состояние исследования. Теоре-
тической основой исследования стали 
труды как отечественных, так и зару-
бежных ученых. В частности, теорети-
ческой разработкой положений статьи 
XXIV ГАТТ занимались такие зару-
бежные ученые, как: Питер Ван Ден 
Боше, Юст Паулин, Гарри Хорлик, Чад 
Дамбо, Лоранд Бартелс, Федерико Ор-
тин, Кэри Чейс, Якоб Винер. В рамках 
отечественной науки международно-
го права исследованием статьи XXIV 
ГАТТ и договорной практики Украи-
ны занимаются Д. Ящик, В. Довгань, 
Д. Чибисов, С. Осина, В. Пятницкий, 
В. Чайковская, А. Кочергина, В. Голу-
бева, Д. Линиченко, А. Азаров, В. Кон-
чин, А. Ложачевская, А. Шнырков, 
Е. Смирнова.

Целью и задачей статьи является 
исследование причин увеличения ко-
личества соглашений о преференци-
альной торговле, а также причин рас-
ширения их предметной сферы. 

Изложение основного материала. 
По состоянию на май 2018 года дей-
ствующими являются 287 соглашений 
о преференциальной торговле [1]. За 
последнее десятилетие количество со-
глашений о преференциальной торговле 

увеличилось в четыре раза. При этом 
увеличивается не только количество та-
ких соглашений, меняется их качество, 
учитывая глубину охвата вопросов, пря-
мо и косвенно связанных с торговлей 
(например, торговля услугами, доступ 
к государственным закупкам, вопросы 
охраны окружающей среды, прав жен-
щин, трудовых стандартов и т.д.). 

Поскольку со времен создания ВТО 
региональные торговые соглашения те-
ряют «региональный» характер и при-
обретают больший масштаб, становясь 
иногда даже межконтинентальными, 
мы используем термин соглашения о 
преференциальной торговле, поскольку 
понятие «региональные торговые согла-
шения» не отражает сути данного по-
нятия на современном этапе развития. 
Под соглашениями о преференциальной 
торговле мы понимаем соглашения о 
создании таможенных союзов, зон сво-
бодной торговли и временные соглаше-
ния, ведущие к созданию таможенных 
союзов и зон свободной торговли в со-
ответствии со статьей XXIV ГАТТ.

Более 80% всех нотифицируемых 
соглашений о преференциальной тор-
говле – это соглашения о создании 
зон свободной торговли. По мнению 
А. Шныркова, это объясняется тем, что 
о создании зоны свободной торговли 
легче договориться, такие соглашения 
требуют меньшей координации внеш-
неэкономической политики, а также 
сохраняют независимость стран в фор-
мировании таможенной политики в от-
ношении третьих стран. При формиро-
вании таможенных союзов государства 
не только вводят единый таможенный 
тариф для торговли с третьими страна-
ми, но и формируют общую торговую 
политику [2]. Для функционирования 
таможенных союзов не нужны правила 
происхождения, поскольку в торгов-
ле с третьими странами применяются 
непреференциальные правила про-
исхождения (или преференциальные, 
если таможенный союз является сто-
роной соглашения о свободной тор-
говле с третьей страной). В рамках та-
моженного союза необходима высокая 
степень координации политики госу-
дарств-членов, поскольку необходимо 
не только согласовывать таможенный 
тариф, но и, например, совместно ре-
шать вопросы применения мер торго-
вой защиты, поскольку применение 
таких мер только одним государством-

членом таможенного союза может при-
вести к ситуации обхода (на англий-
ском – circumvention) – товар будет 
импортироваться без уплаты допол-
нительных пошлин или в обход квот 
(в случае применения защитных мер) 
из страны-члена таможенного союза, 
не применяющей соответствующие 
меры. Считается, что уровень нагрузки 
при ведении переговоров по созданию 
зон свободной торговли и таможенных 
союзов является одинаковым, посколь-
ку необходимость согласовывать тамо-
женный тариф в торговле с третьими 
странами компенсируется отсутствием 
необходимости согласовывать правила 
происхождения [3, с. 5].

Именно из-за доминирования со-
глашений о свободной торговле в ми-
ровой практике и отсутствие Украины 
среди членов таможенных союзов ос-
новным фокусом данного исследова-
ния является именно соглашения о сво-
бодной торговле.

Конечно, пролиферация соглаше-
ний о преференциальной торговле 
на фоне неудачных попыток завер-
шить торговые переговоры в рамках 
Дохийского раунда, который длится 
с 2001 года, вызывает беспокойство от-
носительно будущего ВТО. Авторы от-
чета «Будущее ВТО: институциональ-
ные испытания нового тысячелетия» 
выражают глубокую обеспокоенность 
касательно увеличения количества со-
глашений о преференциальной торгов-
ле, особенно ввиду того факта, что не 
все такие соглашения являются эконо-
мически целесообразными, а заклю-
чаются скорее из политических, чем 
экономических соображений [4, с. 79].

Исследователи считают, что ГАТТ 
1947 принадлежал приоритет по сте-
пени влияния на политику отдельных 
стран, который достигался за счет 
того, что система ГАТТ развивалась 
постепенно, начиналась с незначи-
тельных обязательств в сфере торговли 
[5, с. 150]. Именно поэтому выполне-
ние договоренностей и их имплемента-
ция на национальном уровне не были 
обременительными для национальных 
правительств. В 1995 году ВТО стала 
влиятельным игроком в международ-
ной торговле. Е. Николаева и В. Воло-
щенко считают, что со временем ВТО 
постепенно теряла свою эффектив-
ность, а ее бюрократизация существен-
но уменьшила гибкость глобальной 
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торговой системы [5, с. 151]. Поэтому 
это одна из причин роста количества 
соглашений о преференциальной тор-
говле. Также, по мнению исследовате-
лей, ВТО и соглашения о преференци-
альной торговле выполняют различные 
функции, поэтому пока два режима 
сосуществуют. Членство в ВТО озна-
чает определенную стандартизацию 
внешнеторгового режима и законода-
тельства страны, подтверждает их со-
вместимость с мировыми нормами, 
а соглашения о преференциальной 
торговле направлены на развитие тор-
говли между конкретными странами 
[5, с. 157].

1. Среди других причин распро-
странения соглашений о преференци-
альной торговле ученые также называ-
ют следующие:

1) Соглашения о преференциаль-
ной торговле служат плацдармом для 
«испытания перемен» перед их вве-
дением на многостороннем уровне 
[5, с. 157];

2) Создание преференциальных 
объединений помогает странам не-
большого размера и экономического 
потенциала объединяться для отстаи-
вания интересов на многостороннем 
уровне [6];

3) На двустороннем уровне 
(а также среди ограниченного круга 
участников) легче согласовать кон-
фликтные экономические интересы 
[7, с. 259–276];

4) Путем заключения соглашений 
о преференциальной торговле страны 
улучшают взаимный доступ на рынки 
быстрее, чем это происходит на много-
стороннем уровне;

5) Заключение таких соглашений – 
это способ содействовать осуществле-
нию внутренних реформ и укрепить 
уровень экономического сотрудниче-
ства между странами-партнерами;

6) Часто причиной также является 
боязнь лишиться конкурентного пре-
имущества в ситуации, когда страны-
конкуренты на мировых рынках заклю-
чают соглашения о преференциальной 
торговле (так называемый «эффект до-
мино») [3, с. 2].

В доктрине различают понятия 
«либерализация» и «интеграция», 
противопоставляя развитие междуна-
родной торговли на многостороннем 
и региональном уровнях. Либерали-
зация считается сопутствующим яв-

лением глобализации и основой эко-
номической интеграции [5, с. 157]. По 
мнению Е. Николаева и В. Волощенко, 
«либерализация – это механическое 
открытие национального рынка пу-
тем снижения или отмены тарифных 
и нетарифных торговых препятствий, 
стандартизации таможенных проце-
дур, усовершенствования торговой 
инфраструктуры» [5, с. 157]. Инте-
грация, по их мнению, – это процесс, 
связанный с международным разделе-
нием труда, происходящий на регио-
нальном уровне (в отличии либерали-
зации, происходящей на глобальном 
уровне) [5, с. 149]. Причем интеграция 
активно развивается, а либерализация 
себя исчерпывает [8, с. 6]. Интеграция 
также квалифицируется учеными как 
развитие «вглубь» [9, с. 1]. Развитие 
либерализма ассоциируется с разви-
тием многосторонней системы меж-
дународной торговли в рамках ГАТТ 
и ВТО, а именно с развитием интегра-
ционных процессов связываются про-
цессы увеличения количества согла-
шений о преференциальной торговле.

Также в доктрине различают 
два этапа развития регионализма 
(региональной интеграции): «ста-
рый» (1950–1960-е годы) и «новый» 
(1980–1990-е годы) [10, с. 28]. Старый 
регионализм был ответом на вызовы 
послевоенного периода и становился 
«стратегией для достижения безопас-
ности, мира, развития и благополучия 
в первую очередь (но не только) в ев-
ропейском регионе» [11, с. 3]. Одна-
ко в 1970-х годах наблюдался упадок 
первого этапа, поскольку многие гран-
диозные проекты не принесли ожидае-
мой выгоды или не были реализованы 
[11, с. 3]. По мнению исследователей, 
следующие причины обусловили по-
явление новой волны соглашений о 
региональной интеграции (до начала 
XXI века соглашения имели регио-
нальный характер) [11, с. 4]:

1) Замена биполярной политической 
системы мультиполярной с по крайней 
мере тремя центрами – ЕС, НАФТА 
и Азиатско-Тихоокеанский регион;

2) Уменьшение американской геге-
монии и более благосклонное отноше-
ние США к регионализму;

3) Рост взаимозависимости через 
развитие глобализационных процессов;

4) Рост количества нетарифных 
барьеров и увеличение сомнений 

в способности многосторонней систе-
мы международной торговли урегули-
ровать этот вопрос;

5) Изменение отношения к неоли-
беральным концепциям регулирования 
экономики в развивающихся и постсо-
ветских странах.

Период «старого» регионализма 
в большей степени касался европей-
ского региона, поскольку именно в это 
время были созданы Европейское эко-
номическое сообщество (1957 год) 
и ЕАСТ (1960 год). Во время «нового» 
регионализма наблюдалась активиза-
ция процессов региональной интегра-
ции в Северной Америке, Латинской 
Америке, Азии и Африке [11, с. 6].

Соглашения «нового» и «старого» 
регионализма также существенно от-
личались. Если соглашения 1950–1960-
х годов заключались в интересах разви-
тых стран и фактически навязывались 
извне, то соглашения «нового» регио-
нализма имели более спонтанный ха-
рактер, охватывавали широкий круг 
экономических, политических и куль-
турных аспектов [10, с. 28].

Поэтому соглашения о свобод-
ной торговле, содержащие положения 
только о торговле товарами, называют 
классическими, традиционными или 
неглубокими и простыми [12, с. 57]. 
По мнению А. Шныркова, это соглаше-
ния, содержащие положения об: 1) от-
мене тарифов во взаимной торговле; 
2) устранении количественных огра-
ничений во взаимной торговле; 3) раз-
работке правил определения страны 
происхождения товара [13, с. 57]. По-
этому А. Шнырков различает три вида 
соглашений: традиционные, экстен-
сивные и интенсивные. Экстенсивные 
соглашения – это соглашения о префе-
ренциальной торговле, содержащие по-
ложения «ВТО+», а интенсивные – это 
соглашения, содержащие положения 
«ВТО-Х» [12, с. 57].

Тенденции качественного измене-
ния соглашений о преференциальной 
торговле являются свидетельством 
роста взаимозависимости экономик 
стран мира и «интернационализа-
ции» вопросов, ранее принадлежав-
ших к чисто внутриполитическим 
[11, с. 5]. Так, в рамках ВТО был про-
веден анализ выборки из 100 согла-
шений о преференциальной торговле. 
В течение анализа все положения со-
глашений, не относящиеся к тариф-
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ной либерализации, были разделены 
на две категории «ВТО +» и «ВТО-Х» 
[11, с. 11]. Категория «ВТО+» касается 
вопросов, регулируемых соглашения-
ми ВТО, такие как торговля услугами, 
вопросы интеллектуальной собствен-
ности, инвестиционные меры, связан-
ные с торговлей. При этом положение 
категории «ВТО+» (WTO-plus) чаще 
всего встречаются в соглашениях о 
преференциальной торговле, заклю-
ченных между развитыми странами 
и развивающимися странами. Кате-
гория «ВТО-Х» (WTO-extra) касается 
вопросов, которые не охвачены со-
глашениями ВТО, например: конку-
ренция, защита окружающей среды, 
трудовые стандарты. Более трети всех 
соглашений из выборки содержали 
положение «ВТО-Х». Как правило, 
это сначала были соглашения между 
развитыми странами, однако затем 
положения «ВТО-Х» также начали 
включаться в соглашения с развива-
ющимися странами и между такими 
странами [11, с. 11].

Среди исследователей нет единой 
позиции, что побудило страны вклю-
чать в соглашения о преференциальной 
торговле положение «ВТО-Х», в част-
ности положения об охране окружа-
ющей среды и трудовые стандарты. 
Существует мнение, что соглашения 
о преференциальной торговле нано-
сят вред окружающей среде и уровню 
охраны труда, поскольку уменьше-
ние экономических барьеров приво-
дит к тому, что компании перемещают 
производственные мощности в страны 
с низкими требованиями по охране 
окружающей среды и труда [13]. Так-
же существует аргумент, что с увели-
чением производства и наращиванием 
экспортного потенциала компании 
не принимают адекватные меры для 
уменьшения негативного воздействия 
на окружающую среду. Поэтому со-
ответствующие положения в соглаше-
ниях о преференциальной торговле 
призваны минимизировать такие нега-
тивные последствия.

По мнению некоторых исследова-
телей, включение положений «ВТО+» 
и «ВТО-Х» в соглашения о преферен-
циальной торговле может происходить 
по двум противоположным причинам: 
1) своеобразное апробирование поло-
жений «ВТО+» и «ВТО-Х» на двусто-
роннем уровне или среди ограниченно-

го круга участников для последующего 
включения этих положений в повестку 
дня многосторонних торговых перего-
воров; 2) государства-участники согла-
шений о преференциальной торговле 
с положениями «ВТО+» и «ВТО-Х», 
наоборот, не хотят включать такие по-
ложения в предмет ведения ВТО, а по-
тому такие вопросы регулируются на 
двустороннем уровне или среди огра-
ниченного круга участников [14, с. 5]. 
В 2008 году было проведено интерес-
ное исследование соглашений о сво-
бодной торговле, заключенных США 
и ЕС, на предмет анализа положений 
«ВТО+» и «ВТО-Х», поскольку именно 
эти два государства считаются автора-
ми таких положений в соглашениях о 
преференциальной торговле [14, с. 6]. 
В частности, по данным исследования, 
ЕС опережает США по количеству 
«ВТО+» и «ВТО-Х» положений в со-
глашениях о преференциальной тор-
говле. Обе страны используют согла-
шения о преференциальной торговле 
для «экспорта» собственных регуля-
торных ценностей и подходов в третьи 
страны. При этом, по мнению исследо-
вателей, положения соглашений США 
имеют большую юридическую силу 
(по-английски – enforceable), чем ЕС. 
Это, в частности, может быть связано 
с тем, что некоторые вопросы «ВТО+» 
и «ВТО-Х» не являются согласован-
ными среди государств-членов ЕС 
[14, с. 6].

Интересна также недавно начатая 
практика «ВТО-Х» Канады о включе-
нии положений о гендерном равенстве 
в соглашения о преференциальной 
торговле. Канада является первой сре-
ди стран G-7/G-20, которая включила 
положения о гендерном равенстве при 
пересмотре соглашения о свободной 
торговле между Канадой и Чили [15]. 
Положение о гендерном равенстве от-
носятся к приоритету Прогрессивной 
повестки дня торговли (Progressive 
Trade Agenda), цель которой состоит 
в том, чтобы выгоды от международ-
ной торговли и инвестиций получа-
ли все слои населения. Анализ Главы 
N bis «Торговля и гендер» пересмо-
тренного соглашения о свободной тор-
говле между Канадой и Чили показал, 
что фактически стороны подтверди-
ли свои обязательства в соответствии 
с действующими международными 
договорами (например, Конвенции 

ООН о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин) и до-
говорились сотрудничать по вопросам 
создания равных возможностей для 
женщин в торговле. Канада и Чили 
даже создали отдельный Комитет по 
вопросам торговли и гендера. При этом 
положения Главы N bis не подпадают 
под действие положений по разреше-
нию споров, а все разногласия между 
сторонами должны быть решены путем 
переговоров (политическая/диплома-
тическая модель решения споров).

Существует также мнение, что до-
полнение соглашений о преференци-
альной торговле положениями «ВТО+» 
и «ВТО-Х» осуществляется для того, 
чтобы максимизировать другие выгоды 
и минимизировать риски так называе-
мой «эрозии преференций» (на англий-
ском – erosion of preferences). Явление 
«эрозия преференций» происходит 
тогда, когда государство-участник со-
ответствующего соглашения умень-
шает в одностороннем порядке или по 
результатам многосторонних перегово-
ров ставки ввозных пошлин в режиме 
наибольшего благоприятствования 
[16]. Можно предположить, что все 
соглашения о свободной торговле, за-
ключенные Украиной до вступления 
в ВТО, подверглись этому явлению. 
Поэтому со временем выгоды от согла-
шений, содержащих только положения 
о либерализации торговли товарами, 
могут быть нивелированы. Особенно 
это будет актуально после завершения 
Дохийского раунда многосторонних 
переговоров.

Выводы. Таким образом, пока нет 
оснований прогнозировать уменьше-
ние количества соглашений о пре-
ференциальной торговле в будущем, 
поскольку сейчас нет ни одного госу-
дарства-члена ВТО, которое не было 
бы стороной соглашения о преферен-
циальной торговле [11, с. 3]. Пода-
вляющее большинство действующих 
соглашений являются двусторонни-
ми. Однако последние тенденции раз-
вития преференциальной торговли 
демонстрируют другой подход – за-
ключение соглашений с ограничен-
ным количеством участников (на 
английском – plurilateral agreements), 
которые частично заменяют ранее 
действующие двусторонние согла-
шения о свободной торговле. ВТО 
действительно должна усилить роль 
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третьей стороны при исследова-
нии соглашений о преференциаль-
ной торговле путем трансформации 
механизма прозрачности соглаше-
ний о преференциальной торговле 
(Transparency Mechanism for Regional 
Trade Agreements) с временного на 
постоянный. Однако ВТО остается 
релевантной и нужной организаци-
ей, а международная торговля на 
многостороннем уровне продолжает  
развиваться.
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ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Владислав БУХАРЕВ,
соискатель Университета современных знаний

АННОТАЦИЯ
В статье, на основе анализа научной литературы, а также положений международных и украинских нормативно-пра-

вовых актов, осуществлен историко-правовой анализ развития законодательства в сфере обеспечения кибербезопасности.  
Отмечается, что первым в истории законодательным актом, который урегулировал правонарушения в киберпространстве, был 
Закон «О борьбе с компьютерным мошенничеством и компьютерными злоупотреблениями», который был принят в 1986 году 
в Соединенных Штатах Америки. Обосновывается, что особенность генезиса законодательства о кибербезопасности – это 
его устойчивая взаимосвязь с эволюцией компьютерных технологий. Установлено, что основное развитие кибербезопасности 
осуществлялось в нормативной плоскости Европы, ведь основы этого института были заложены актами ЕС. 

Ключевые слова: кибербезопасность, обеспечение кибербезопасности, нормативно-правовой акт, законодательство, 
историко-правовой анализ.

HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT  
OF LEGISLATION IN THE SPHERE OF ENSURING CYBERSECURITY

Vladislav BUKHAREV,
Applicant of University of Modern Knowledge

SUMMARY
In the article, on the basis of analysis of scientific literature, as well as provisions of international and Ukrainian legal acts, a his-

torical legal analysis of the development of legislation in the field of providing cybersecurity was carried out. It is noted that the first 
in the history of the legislative act, which resolved offenses in cyberspace, was the Law "On Combating Computer-Aided Fraud and 
Computer Abuse," which was adopted in 1986 in the United States of America. It is substantiated that the peculiarity of the genesis of 
cybersecurity legislation is its steady correlation with the evolution of computer technology. It was established that the main develop-
ment of cybersecurity was carried out in the normative plane of Europe, because the foundations of this institution were laid down by 
the acts of the EU. 

Key words: cybersecurity, cybersecurity, normative-legal act, legislation, historical-legal analysis.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе развития общества 
институт кибербезопасности является 
развитым правовым явлением, которое 
имеет нормативную основу. Однако 
становлению кибербезопасности пред-
шествовал целый ряд событий, кото-
рые обусловили развитие ее юридиче-
ского выражения в правовой системе 
государства. Понятием «кибербезо-
пасность» описывается надлежащее 
состояние работы в сфере обработки 
информации путем использования вы-
числительной техники, другими сло-
вами, компьютеров. При этом элек-
тронные устройства сами по себе не 
представляют угрозы легальному ста-
тусу указанного выше института. Все 
меняется в тех случаях, когда речь идет 
не о самостоятельных компьютерных 
единицах, а о целой системе подобных 
устройств, с помощью которых осу-
ществляется обмен информацией через 
мировую сеть. При таких условиях мы 

можем говорить о существовании но-
вого информационного пространства 
(киберпространства), где реально име-
ют место ситуации фактического на-
рушения прав и свобод людей. В этом 
контексте кибербезопасность выступа-
ет в виде правового механизма обеспе-
чения защиты прав и интересов людей 
в киберпространстве. 

Актуальность темы исследова-
ния. Поэтому с целью более полного 
понимания института и его правовой 
природы необходимо проанализиро-
вать не только текущее нормативное 
состояние кибербезопасности на ос-
нове положений действующего зако-
нодательства, но и провести историко-
правовое исследование ее появления 
и становления.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты развития инсти-
тута кибербезопасности рассма-
тривали в своих научных трудах: 
Л.А. Макаренко, С.С. Скворцов, 

В.С. Стефанюк, А.Ю. Прокопенко, 
В.В. Марков, К.И. Шляпа, А.А. Мин-
дюк, С.С. Алексеев, А.В. Логинов, 
Р.А. Стефанчук, А.И. Педешко, А.А. Ти-
хомиров, А.Н. Кулиш, А.Н. Музычук, 
А.К. Тугарова, И.В. Европина и многие 
другие. Однако единого комплексного 
исследования, посвященного истори-
ко-правовому анализу развития законо-
дательства в сфере обеспечения кибер-
безопасности, так и не было проведено.

Именно поэтому целью статьи яв-
ляется историко-правовой анализ раз-
вития законодательства в сфере обе-
спечения кибербезопасности.

Изложение основного материала. 
Начиная рассмотрение основного мате-
риала представленного научного иссле-
дования, следует отметить, что первым 
в истории законодательным актом, кото-
рый регулировал правонарушения в ки-
берпространстве, был «The Computer 
Fraud and Abuse Act» (Закон о борьбе 
с компьютерным мошенничеством 
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и компьютерными злоупотреблениями), 
принят он в 1986 году в Соединенных 
Штатах Америки [1; 2, с. 146]. Данный 
акт, по сути, признавал проблему воз-
можности совершения неправомерных 
действий в информационной сфере, 
что дало толчок к развитию института 
кибербезопасности. Закон закрепил от-
ветственность за несанкционированное 
вмешательство в работу компьютерных 
систем или похищение информации из 
них. Кроме того, актом предусматрива-
лись санкции по отношению к лицам, 
которые совершают действия подобно-
го характера. 

Значительным вкладом в развитие 
института кибербезопасности стало 
принятие Советом Европы в 1989 году 
Рекомендации R (89) 9, в которой были 
закреплены: во-первых, четкий пере-
чень действий, приобретающих при-
знаки киберпреступлений; во-вторых, 
главные аспекты разработки и построе-
ния единой стратегии противодействия 
негативным действиям в киберпро-
странстве [3]. Положения указанного 
акта фактически запустили механизм 
эволюции института безопасности 
в сфере использования компьютерных 
технологий с целью обмена данными. 
Развитие этого явления в последующие 
годы и до сегодняшнего дня проходило 
как на уровне международного права, 
так и национального, которое прини-
малось под влиянием мирового законо-
дательства.

Так, в 2000 году в Вене была при-
нята Венская декларация о преступ-
ности и правосудии: ответы на вы-
зовы XXI века (ООН). Конечно, этот 
документ не определял и не закреплял 
нормы относительно института кибер-
безопасности в том виде, в котором он 
существует сегодня. Однако на основе 
положений Декларации было принято 
решение разработать ориентированные 
на конкретные действия программные 
рекомендации по предупреждению 
преступлений, связанных с использо-
ванием компьютеров, и борьбы с ними. 
То есть уже в то время нарушения 
в сфере использования инновацион-
ных технологий характеризовались 
общественной опасностью, что по-
зволило говорить о формировании ки-
берпреступности. Декларация также 
возложила обязанность на всех госу-
дарств – членов Организации Объеди-
ненных Наций (далее – ООН) работать 

в направлении укрепления их возмож-
ностей по предупреждению, расследо-
ванию и преследованию преступлений, 
связанных с использованием высоких 
технологий и компьютеров [4]. В том 
же году Европейским Союзом при-
нимается Конвенция о взаимопомощи 
по уголовным делам между членами 
ЕС, в рамках которой были закреплены 
процессуальные особенности и новые 
механизмы взаимодействия между го-
сударствами по поводу противодей-
ствия киберправонарушениям [5]. 

Подытоживая изложенные выше 
факты, мы можем утверждать, что 
издание двух последних междуна-
родных актов фактически заставило 
мировое сообщество взглянуть на яв-
ление кибербезопасности как на само-
стоятельный юридический институт, 
а не элемент системы того или иного 
механизма противодействия правона-
рушениям в сфере использования ком-
пьютерных технологий. В дальнейшем 
кибербезопасность будет определять-
ся как отдельный правовой институт, 
в рамках которого осуществляется раз-
работка стратегии преодоления анти-
общественных действий в киберпро-
странстве. Этот тезис подтверждается 
положениями Резолюции Генеральной 
Ассамблеи ООН о создании глобаль-
ной культуры кибербезопасности, 
принятой в 2002 году. В данном акте 
определяются ключевые пути создания 
глобальной культуры кибербезопас-
ности, а также объясняются особые 
моменты механизма обеспечения этого 
института. Ключевым преимуществом 
Резолюции является то, что этот доку-
мент закрепил конкретные требования 
к субъектам кибербезопасности, кото-
рые последние должны неукоснитель-
но выполнять, ведь от этого зависит 
реальное состояние правовой обеспе-
ченности института [6].

Представленные в Резолюции 
требования вошли в положения Же-
невской декларации принципов по-
строения информационного общества, 
принятой на Всемирном саммите по 
вопросам информационного общества 
12 декабря 2003 года. В статье 35 ча-
сти 5 главы Декларации указана необ-
ходимость формирования, развития 
и внедрения глобальной культуры ки-
бербезопасности в сотрудничестве со 
всеми заинтересованными сторонами 
и компетентными международными 

организациями. Такие действия долж-
ны опираться на международное со-
трудничество. В рамках глобальной 
культуры кибербезопасности важно 
повышать безопасность и обеспечивать 
защиту данных и неприкосновенности 
частной жизни, расширяя при этом до-
ступ и масштаб торговых операций. 
Кроме того, необходимо принимать 
во внимание уровень социально-эко-
номического развития каждой страны 
и учитывать связанные с ориентацией 
на развитие аспекты информационного 
общества [7].

Следует отметить, что параллельно 
с развитием мирового законодатель-
ства правовой институт кибербезопас-
ности также развивался на националь-
ном уровне. Конечно, на начальном 
этапе становления Украины как неза-
висимого государства самого понятия 
«кибербезопасность» в нормативных 
документах страны фактически не су-
ществовало. Однако определенные 
основы института обеспечения инфор-
мационной безопасности в различных 
сферах жизнедеятельности населения 
страны уже были имплементирова-
ны в национальное законодательство 
с учетом международно-правовых 
стандартов в этой области. Развитие 
правовых основ организации кибербе-
зопасности в Украине нашло отраже-
ние в следующих нормативных актах, 
а именно: законах Украины: «О Кон-
цепции Национальной программы ин-
форматизации» от 4 февраля 1998 года, 
«О Национальной программе инфор-
матизации» от 2 октября 1992 года,  
«О защите информации в информаци-
онно-телекоммуникационной системе» 
от 5 июля 1994 года, «О научно-тех-
нической информации» от 25 июня 
1993 года, «Об охране прав на топо-
графии интегральных микросистем» от 
5 ноября 1997 и др.

Соответствующие нормативные 
сдвиги в направлении развития системы 
обеспечения института кибербезопас-
ности также прослеживаются на подза-
конном уровне. В частности, в течение 
2000–2001 годов Президентом Украины 
были изданы указы «О мерах по совер-
шенствованию государственной инфор-
мационной политики и обеспечения 
информационной безопасности Украи-
ны» и «О мерах развития национальной 
составляющей глобальной информаци-
онной сети Internet и обеспечения ши-
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рокого доступа к этой сети в Украине». 
Положения данных актов определили 
вектор развития деятельности страны 
в сфере организации информационной 
безопасности, а также на нормативном 
уровне закрепили особенности исполь-
зования инновационной в то время сети 
Internet и механизм ее государственной 
поддержки.

Наибольшим прорывом отече-
ственного законодательства в сфере 
обеспечения кибербезопасности стала 
ратификация в 2005 году Конвенции 
о кибербезопасности, принятой Со-
ветом Европы. Согласно преамбуле, 
целью создания документа стала необ-
ходимость остановки действий, направ-
ленных против конфиденциальности, 
целостности и доступности компьютер-
ных систем, сетей и компьютерных дан-
ных, а также злоупотребления такими 
системами, сетями и данными, путем 
установления уголовной ответственно-
сти за такое поведение, предоставления 
полномочий, достаточных для эффек-
тивной борьбы с такими уголовными 
преступлениями путем содействия их 
выявлению, расследованию и преследо-
ванию, как на внутригосударственном, 
так и на международном уровнях [8].

Последние годы характеризуются 
началом нового витка эволюции инсти-
тута кибербезопасности, который был 
существенно модифицирован нормами 
действующего законодательства. Пере-
няв опыт зарубежных стран в сфере ре-
гулирования изучаемого явления, наша 
страна создала юридические основы 
его регулирования. Так, в 2016 году 
был издан Указ Президента, который 
ввел в действие решение Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Укра-
ины «О Стратегии кибербезопасности 
Украины». Инновационность данного 
акта заключается в том, что именно 
в его положениях впервые был исполь-
зован термин «кибербезопасность».

Согласно общим положениям стра-
тегии, стремительное развитие инфор-
мационных технологий постепенно 
трансформирует мир. Открытое и сво-
бодное киберпространство расширяет 
свободу и возможности людей, обога-
щает общество, создает новый глобаль-
ный интерактивный рынок идей, ис-
следований и инноваций, стимулирует 
ответственную и эффективную работу 
власти, а также активное привлечение 
граждан к управлению государством 

и решению вопросов местного значе-
ния, что обеспечивает публичность 
и прозрачность власти, способствует 
предотвращению коррупции. В то же 
время преимущества современного 
цифрового мира и развитие информа-
ционных технологий обусловили воз-
никновение новых угроз националь-
ной и международной безопасности. 
Наряду с инцидентами природного 
(непреднамеренного) происхождения 
растет количество и мощность кибе-
ратак, мотивированных интересами 
отдельных государств, групп и лиц [9]. 
Итак, стратегией четко определяется 
имеющаяся проблема нарушения прав 
и свобод граждан Украины в кибер-
пространстве, в связи с чем возникает 
необходимость: во-первых, введения 
надлежащего механизма правового ре-
гулирования этой сферы, а во-вторых, 
обеспечения охраны общественного 
интереса от противоправных посяга-
тельств внутри нее.

Несмотря на целесообразность 
и приоритетность принятой Страте-
гии, информативность этого подза-
конного нормативного акта довольно 
низкая. В частности, в его положениях 
довольно часто термины «киберзащи-
та» и «кибербезопасность» отождест-
вляются, что не позволяет понять все 
аспекты уникальности данного инсти-
тута. Кроме этого, весомый недостаток 
заключается в отсутствии в положениях 
Стратегии дефиниций таких понятий, 
как «киберпространство», «киберпре-
ступления», «киберугроза» и других. 
Иными словами, нормативный акт соз-
дает механизм обеспечения института, 
сущность которого реально остается 
непонятной. С другой стороны, Страте-
гия показывает венец развития инсти-
тута кибербезопасности, эволюция ко-
торого осуществлялась на протяжении 
большого отрезка времени. 

В свою очередь, недостатки ука-
занного нормативного акта фактически 
были устранены новым Законом Украи-
ны «Об основных принципах обеспече-
ния кибербезопасности в Украине». Его 
главной целью является определение 
правовых и организационных основ го-
сударственной политики, направленной 
на защиту жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и госу-
дарства в киберпространстве, основных 
принципов и направлений обеспечения 
кибербезопасности Украины [10]. Кро-

ме стратегически важной цели, данный 
нормативный документ характеризуется 
рядом других особенностей: во-первых, 
закон фактически легализует все по-
нятия с приставкой «кибер-», которые 
до сих пор существовали преимуще-
ственно в научных работах ученых или 
положениях международных норматив-
но-правовых актов; во-вторых, этот нор-
мативный документ на законодательном 
уровне закрепляет принципы, основные 
направления обеспечения и объекты ки-
бербезопасности Украины; в-третьих, 
Закон уточняет понятие субъектов меха-
низма обеспечения кибербезопасности, 
а также более детально представляет их 
полномочия в этой сфере.

Выводы. Итак, проведя историко-
правовой анализ развития и становле-
ния правового института кибербезопас-
ности, нами было рассмотрено большое 
количество нормативных актов как 
международного, так и национального 
права. Это позволило выделить главную 
особенность генезиса изучаемого явле-
ния – его устойчивую взаимосвязь с эво-
люцией компьютерных технологий. Во-
прос обеспечения кибербезопасности 
приобрел особое значение из-за повы-
шения уровня обмена информацией 
между различными субъектами с помо-
щью инновационных технологий и сети 
Internet. Основное развитие кибербезо-
пасности осуществлялось в норматив-
ной плоскости Европы, ведь основы 
этого института были заложены актами 
ЕС. На уровне национального законо-
дательства институт начал развиваться 
в начале XXI века. Его становлению 
предшествовало принятие целого ряда 
законодательных актов, которые прямо 
не устанавливали правовой статус ки-
бербезопасности, не говоря о механиз-
ме ее обеспечения. Крупнейшим шагом 
к имплементации в правовую систему 
Украины исследуемого института стала 
ратификация Конвенции Совета Евро-
пы о киберпреступности в 2005 году. 
Этот документ определил ключевые 
типы правонарушений, которые совер-
шаются в киберпространстве, а также 
процедурные особенности международ-
ного сотрудничества в борьбе с ними.

Список использованной литера-
туры:

1. Marshall J.H., Balle M.W. Office 
of Legal Education Executive Office for 
United States Attorneys. 2010. 213 p.



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201826

2. Буяджа С.А. Генезис правового 
регулювання боротьби з кіберзлочин-
ністю у світі. Науковий вісник Ужго-
родського національного університету. 
2014. Вип. 29. Ч. 2. Том 4/2. С. 145–149.

3. Computer-related crime. Recom-
mendation no. R. (89) 9 on computer-re-
lated crime and final report of the Euro-
pean Committee on Crime Problems. 
Strasbourg. – Council of Europe, Pub. 
And Documentation Service. Croton – 
N.Y. : Manhattan Pub. Co., 1990. 114 p.

4. Віденська декларація про злочин-
ність та правосуддя: відповіді на викли-
ки XXI століття: Міжнародний документ, 
декларація від 17.04.2000 р. URL: http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_443

5. Конвенція про взаємодопо-
могу в кримінальних справах між 
державами-членами Європейського 
Союзу: Міжнародний документ, кон-
венція від 29.05.2000 р. URL: http:// 
zakon5.rada.gov.ua/laws/show/994_238/ 
page

6. Мосьондз С.О. Адміністратив-
но-правова охорона сфери науки в Украї-
ні: концептуальне бачення. Науково-ана-
літичний журнал «Митна справа». 2012. 
№ 5 (83). Ч. 2. Книга 2. С. 102–107.

7. Декларація принципів «По-
будова інформаційного суспіль-
ства – глобальне завдання у новому 
тисячолітті»: Міжнародний документ, 
декларація від 12.12.2003 р. URL: http:// 
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c57

8. Конвенція про кіберзлочинність: 
міжнародний документ, конвенція від 
23.11.2001 р. Офіційний вісник Украї-
ни. 2007. № 65. С. 107. 

9. Про Стратегію кібербезпе-
ки України: Указ від 15.03.2016 р. 
№ 96/2016. Офіційний вісник України. 
2016. № 23. С. 69. 

10.  Про основні засади забезпечен-
ня кібербезпеки України: Закон Украї-
ни від 05.10.2017 р. № 2163-VIII. http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Бухарев Владислав Викторович – 

соискатель Университета современных 
знаний

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Bukharev Vladislav Viktorovich –  

Applicant of University of Modern 
Knowledge

stanislav2107@mail.ru 

УДК  343.97 

СОВРЕМЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
ИССЛЕДОВАНИЯ КРИМИНАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ 
Марина ВАЛУЙСКАЯ,

кандидат юридических наук,
доцент кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
 В статье рассматривается состояние исследований криминализации личности. 

На сегодняшний день криминология располагает лишь фрагментарными сведениями 
о личности преступника и, как правило, в статике – на момент совершения престу-
пления. Криминализация личности, т.е. процесс приобретения ею криминогенных 
свойств, практически не исследуется. Поэтому криминология не располагает све-
дениями, позволяющими приостановить процесс криминализации на тех стадиях, 
когда ее степень не достигла качественно нового уровня – общественной опасности.  

Проанализированы современные факторы криминализации, а также обстоя-
тельства, которые необходимо учитывать при исследовании криминализации лич-
ности. Предлагается использовать современный научный потенциал по составле-
нию компьютерных программ для определения степени криминогенности лично-
сти с целью предупреждения совершения ею преступлений.

Ключевые слова: личность преступника, криминализация личности, преду-
преждение преступности, факторы криминализации личности, социализация лич-
ности преступника, криминологические тесты, цифровые технологии.

MODERN SCIENTIFIC POTENTIAL OF RESEARCH OF 
CRIMINALIZATION OF PERSONALITY
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SUMMARY
The article studies the state of research of the criminalization of personality. Now 

criminology has only fragmentary information about the personality of a criminal and as 
a rule given in statics - at the moment of crime. Criminalization of personality, i.e. the 
process of acquiring its criminogenic characteristics is practically not being investigated. 
Therefore, criminology does not have the information that allows suspending the process 
of criminalization at those stages when its degree has not reached yet a qualitatively new 
level – public danger.

The article analyzes the modern factors of criminalization, as well as the 
circumstances that must be considered in the study of the criminalization of 
personality. It proposes to use modern scientific resources for the compilation of 
computer programs to determine the degree of criminalization of a person in order to 
prevent from crimes commitment.

Key words: personality of a criminal, criminalization of a person, crime prevention, 
factors of criminalization of a person, socialization of the person of a criminal, 
criminological tests, digital technologies.

Постановка проблемы. Про-
блема предупреждения преступ-
ности – главная задача кримино-
логической науки. Для ее решения 
криминологи исследуют преступ-
ность как социальное явление, от-
дельные преступления (виды пре-

ступлений) как частные случаи 
проявления преступности, личность 
преступника, факторы преступно-
сти. Как правило, характеристика 
личности преступника присутствует 
в криминологических исследованиях, 
посвященных отдельным видам пре-
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ступности. Однако объем познания 
этого элемента предмета кримино-
логии зачастую не дает возможности 
разработки эффективных мер пред-
упреждения преступности.

Актуальность темы исследова-
ния. Не умаляя важности исследова-
ния всех элементов предмета крими-
нологической науки, представляется 
целесообразным обратить более при-
стальное внимание на изучение лич-
ности преступника. Этому сегменту 
предмета криминологи не всегда уде-
ляют должное внимание. Чаще всего 
выделяют следующие составляющие 
структуры личности преступника: со-
циально-демографические, мораль-
но-психологические, социально-ро-
левые, уголовно-правовые [1, с. 87]. 
Однако даже эти элементы структуры 
исследуются фрагментарно и в боль-
шинстве случаев – в статике (на мо-
мент совершения лицом преступле-
ния). Такой подход приводит к тому, 
что пределами криминологического 
знания остается процесс кримина-
лизации личности до совершения 
преступления и посткриминальная 
динамика личностных изменений. 
Поэтому общее количество информа-
ции о личности не позволяет успеш-
но противодействовать реализации ее 
криминогенных установок. 

Состояние исследования. Как 
правило, научный анализ проблем 
возникновения, развития, самовос-
производства преступности с целью 
ее предупреждения предполагает ис-
следование личности преступника на 
всех уровнях – от общего и видового 
до индивидуального. Но, несмотря 
на это, внимание криминологов в ос-
новном сосредоточено на факторах 
преступности. И хотя детерминан-
ты, обусловливающие формирование 
личности преступника, входят в ука-
занный элемент предмета, они часто 
оказываются на периферии научных 
исследований. При этом сведения 
о личности преступника ограничи-
ваются их социально-демографиче-
скими и уголовно-правовыми харак-
теристиками на момент совершения 
преступления. Социально-ролевые 
и морально-психологические состав-
ляющие структуры личности оказы-
ваются менее исследованными, что, 
по всей видимости, объясняется не-

обходимостью более широкого ис-
пользования криминологами знаний 
из области психологии, социологии, 
психиатрии, педагогики, антропо-
гогики и других наук, изучающих 
процесс формирования личности 
и особенности ее изменения в тече-
ние жизни. Криминализация же лич-
ности, т.е. процесс приобретения ею 
криминогенных свойств, которые 
образуют ее индивидуальный крими-
ногенный комплекс при совершении 
лицом преступного деяния и придают 
ей новое качество – общественную 
опасность [2, с. 66], практически не 
исследуется. 

Поэтому научная база криминоло-
гии почти не располагает сведениями, 
благодаря которым стало бы возмож-
ным приостановление процесса кри-
минализации на тех стадиях, когда 
ее степень не достигла качественно 
нового уровня – общественной опас-
ности.  

Целью и задачей статьи является 
исследование возможностей по изме-
нению общего подхода к вопросам ис-
следования криминализации лично-
сти как необходимой составляющей 
становления личности преступника. 
Медленное накопление криминоло-
гических знаний в этой сфере обу-
словлено тем, что, во-первых, мате-
риалы уголовных дел (которые чаще 
всего ложатся в основу эмпирической 
базы исследования) содержат очень 
ограниченный объем информации о 
личности человека, совершившего 
преступление. При этом не все ис-
следователи дополняют свою эмпи-
рическую базу проведением опросов 
лиц, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, и изучением их 
личных дел, поскольку это сопряжено 
с большим числом организационных 
трудностей и с дополнительными ма-
териальными расходами. 

Во-вторых, нет серьезных методи-
ческих разработок, обеспечивающих 
достаточную полноту исследований 
личности преступника в динамике 
до совершения лицом преступления 
и после этого. Несмотря на то, что от-
дельные ученые проводят достаточно 
тщательные обследования лиц, при-
знанных виновными в совершении 
преступлений [3], такие случаи – ско-
рее исключения, чем широкая практи-

ка. Поэтому степень исследованности 
лиц с разными особенностями крими-
нализации может очень сильно отли-
чаться не только по объему собран-
ной информации, но и по качеству ее 
обработки, что, в свою очередь, ска-
зывается на серьезном ограничении 
возможностей по предупреждению 
преступности.

Изложение основного материа-
ла. В криминологической науке  се-
рьезным шагом в разработке общих 
подходов исследования личности 
преступника с целью повышения 
эффективности предупреждения 
преступности было предложение 
А.П. Закалюка, который указывал, 
что исследовать необходимо не толь-
ко социально-демографические при-
знаки личности преступника (пол, 
возраст, образование, партийность, 
наличие профессии, место учебы, се-
мейное положение, наличие несовер-
шеннолетних детей, жилищные усло-
вия, совместно проживающие лица), 
но и нравственно-психологические 
качества (черты характера, волевые, 
эмоциональные свойства, социально 
полезные интересы, антиобществен-
ные интересы и стремления, харак-
теристику в трудовом коллективе, 
характеристику по месту жительства, 
отношение к супругу (супруге), де-
тям, родителям) [3, с. 60–84]. 

Кроме того, ученый указывал на 
важность принятия во внимание взаи-
модействие лица в микросоциальной 
среде. К негативно влияющим струк-
турным частям последней он отно-
сил неблагоприятное влияние семьи, 
участие в антиобщественной группе, 
мотивы взаимодействия с отрица-
тельными элементами микросреды. 
А предложение А.П. Закалюка при-
нимать во внимание антиобществен-
ное поведение лица, а именно общую 
характеристику антиобщественного 
поведения до взятия на учет, наличие 
и характер прежней судимости, нали-
чие административно наказуемых по-
ступков, применение мер обществен-
ного воздействия [3, с. 60–84], на наш 
взгляд, можно интерпретировать как 
указание на важность изучения про-
цесса криминализации личности. 

Но, оценивая перечень материа-
лов, которые с точки зрения указанно-
го ученого являются необходимыми 
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и достаточными для определения сте-
пени склонности личности к совер-
шению преступления, следует отме-
тить формальность и упрощенность 
предлагаемого подхода, акцентиро-
вание внимания на сугубо внешних 
проявлениях криминализации лица, 
которые в цепочке причинно-след-
ственной связи по отношению к со-
вершенному преступлению являются 
факторными признаками. Однако же 
при этом необходимо принимать во 
внимание то, что сами они обуслов-
лены некими внутренними детерми-
нантами, которые в предлагаемой 
модели исследования остаются не-
исследованными. Думается, что ис-
ходя из технических возможностей 
1987 года, такой подход можно счи-
тать вполне оправданным.

Реалии сегодняшнего дня пока-
зывают, что усложнилась структура 
микросоциальной среды – к негатив-
ному воздействию внешних факторов 
добавилось еще и криминогенное 
влияние Интернет-ресурсов, целена-
правленно использующих техноло-
гии воздействия на сознание и подсо-
знание человека с целью получения 
контроля над ним. Причем резуль-
татом все большего проникновения 
в повседневную жизнь электронного 
контента стало то, что виртуальная 
реальность получила возможность 
оказывать влияние не только на вто-
ричную социализацию личности 
(становление ее как профессионала, 
социально зрелой личности), но и на 
процесс первичной социализации, 
т.е. жизненный период от рождения 
до формирования зрелой личности.

Результатом такого воздействия 
может стать преобладание деструк-
тивности в процессе первичной соци-
ализации человека, когда к влиянию 
агентов первичной социализации 
(семьи, ближайших родственников, 
воспитателей, учителей и т.д.), на-
строенных, как правило, позитивно 
по отношению к формирующейся 
личности, добавляются, а в некото-
рых случаях и вытесняют их, медиа 
ресурсы, искусственно созданные 
программные продукты, виртуальные 
личности и виртуальная реальность.

Та часть виртуальной реальности, 
в которой не только не запрещено, 
но и культивируется деструктивное 

поведение, формирует и закрепляет 
в сознании индивида и определен-
ных социальных групп асоциальные 
и антисоциальные установки, а реали-
стичность мира высоких технологий 
способствует стиранию грани между 
виртуальной реальностью и реально-
стью настоящей, что может иметь вы-
сокий криминогенный потенциал. 

Особенностью внешнего воздей-
ствия виртуального мира является то, 
что формирование внутреннего мира 
личности в этом случае теряет связь 
с реальностью и перестает опираться 
на проверенный временем предметно-
осязаемый критерий истины – прак-
тику. Возможность смоделировать 
абсолютно любую обратную реакцию 
на действия потребителя виртуаль-
ных продуктов может навязать поль-
зователю практически любую модель 
поведения в виртуальной среде, тем 
самым позволяя закрепиться в его со-
знании и подсознании нужным для 
заказчика программы установкам 
(в том числе и асоциальным, и/или 
антисоциальным). А отсутствие адек-
ватной обратной связи между дей-
ствиями в виртуальной реальности 
и результатами этих действий может 
спровоцировать дезадаптацию и даже 
конфликт в реальном мире. Проиллю-
стрировать данный тезис можно си-
туацией, когда ребенок строит здание 
из реальных кубиков и сразу же пони-
мает, при каких условиях оно может 
разрушиться, а та же деятельность 
в виртуальной реальности может и не 
показывать адекватного результата 
неправильных действий – виртуаль-
ной реальностью управляет только 
разработчик программы. 

 Производитель виртуального про-
дукта может формировать навыки 
потребителя своих программ по сво-
ему усмотрению, делая это незаметно 
и в увлекательной форме. Таким обра-
зом, существует опасность массового 
повышения степени криминализации 
населения или определенной его ча-
сти посредством виртуальных мани-
пуляций сознанием и подсознанием.

Мозаичность и бессистемность 
современного информационного по-
тока часто ведет к утрате логики. 
Огромный объем информационно-
го поля ведет к снижению желания 
проверить истинность предлагае-

мой информации у большинства по-
сетителей «медиа-пространства». 
В результате часто имеет место по-
теря ориентации в сложных реалиях 
современного мира.

Это порождает благодатную почву 
для разного рода манипуляций, осно-
ванных на вбросах так называемой 
«фейковой» информации, искажаю-
щей реальность в интересах тех, кто 
оплатил услуги медиа-технологов. 
«Погружаясь в информационное про-
странство, индивид словно оказыва-
ется в зале, где стены, пол и потолок 
покрыты зеркалами, «видящими» 
только друг друга. Отсюда мнение о 
действительности формируется не из 
реальности как таковой, а из мнений 
о ней других людей. Естественно, 
индивид оказывается беспомощным 
перед «имиджмейкерами», «духовны-
ми кукловодами». Социальные мифы 
находят в новых информационных 
технологиях своеобразную техноло-
гическую базу, новую возможность, 
своеобразный «инкубатор» для эф-
фективного взращивания иллюзий» 
[4, с. 186].

«Таким образом, погружение 
в виртуальное пространство вызыва-
ет к жизни «третичную социализа-
цию» – на основе «перенимания» от 
других, виртуальных агентов значе-
ний, ценностей, норм, предписаний, 
являющихся общепринятыми в вир-
туальном пространстве или в том или 
ином сетевом сообществе» [4, с. 187].

Для всестороннего исследования 
личности в динамике необходимо 
учитывать, что: 1) личность чело-
века вообще и личность преступни-
ка в частности являются сложными 
многомерными структурами, на ко-
торые оказывает влияние большое 
количество факторов; 2) личность 
меняется на протяжении своего су-
ществования; 3) скорость и интен-
сивность изменений личности может 
варьироваться в разные периоды жиз-
ни человека; 4) одни и те же факторы 
(внутренние и внешние) могут иметь 
различное влияние не только на раз-
ных людей, но и на одного и того 
же человека в разные периоды его 
жизни; 5) криминогенный комплекс, 
складывающийся в процессе кри-
минализации личности, не является 
мономерным по своей структуре, а 
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состоит из некоторой совокупности 
свойств и качеств личности; 6) в от-
ношении приобретенного в процес-
се криминализации свойства обще-
ственной опасности действует закон 
диалектики о переходе количества 
в качество, то есть накопленные кри-
миногенные свойства после дости-
жения определенного критического 
показателя – количественного уров-
ня в неразрывной связи с качеством 
(поскольку не все криминогенные 
свойства имеют одинаковую степень 
криминогенности) – обусловливают 
совершение человеком конкретных 
действий (или воздержания от них), 
направленных на реализацию обще-
ственно опасного деяния.

Собрать и проанализировать та-
кой объем информации в отношении 
отдельных лиц, а, тем более в отно-
шении множества лиц при отсутствии 
системного государственного подхода 
к организации этой деятельности, не 
представляется возможным. Множе-
ственность переменных параметров 
очень усложняет анализ исследуе-
мого феномена. Однако в случае ис-
пользования современного научного 
потенциала по составлению компью-
терных программ возможно создание 
обязательных к заполнению форм, 
содержащих криминологически зна-
чимую информацию о лицах, совер-
шивших преступление, криминоло-
гических тестов для определения 
уровня криминогенности личности 
и прогнозирования динамики измене-
ний этой личности.

Основой для составления таких 
программ должны стать результаты 
ретроспективного исследования осо-
бенностей криминализации лиц, со-
вершивших преступление. Это позво-
лит составить тестовые программы, 
принцип действия которых является 
таким же, что и в личностных тестах: 
показатели, характеризующие лиц 
с известными психологическими (в на-
шем случае еще и социальными, уго-
ловно-правовыми и криминологиче-
скими) особенностями, используются 
в качестве своеобразного эталона для 
сравнения личностных характеристик 
лиц, проходящих тестирование.

Выявление степени сходства 
с имеющимися «эталонами» позво-
лит с высокой степенью вероятности 

сделать вывод о показателях крими-
нализации и возможной динамике 
дальнейшего развития личности. Это 
даст возможность повысить эффек-
тивность не только профилактики 
преступности, но и противодействия 
ей на всех этапах совершения престу-
плений.

Выводы. Таким образом, имею-
щееся на сегодня состояние дел по 
исследованию личности преступника 
вообще и процесса ее криминализа-
ции в частности мало способствует 
решению основной задачи кримино-
логической науки – предупреждению 
преступности. Однако положение 
дел в данной сфере криминологиче-
ских исследований может быть суще-
ственно улучшено в случае создания 
государственной программы по ис-
следованию личности преступника 
(в том числе и ее криминализации) 
с использованием современных воз-
можностей цифровых технологий для 
сбора и обработки информации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы особенности реализации прокурором конституционной функции представительства инте-

ресов государства с учетом новелл, внесенных в Гражданский процессуальный кодекс Украины в связи с принятием Закона 
Украины № 2147-VIII от 3 октября 2017 г. «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Граж-
данский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные 
акты». Исследуются процессуальные формы участия прокурора в упрощенном исковом производстве в суде первой инстан-
ции, а также на стадиях апелляционного и кассационного производства. На основании этого сделан вывод о том, что един-
ственной эффективной формой участия прокурора в указанной категории дел в суде первой инстанции является его участие в 
форме обращения в суд с исковым заявлением, а на стадии апелляционного производства − обращение с апелляционной жа-
лобой. Что касается осуществления прокурором функции представительства интересов государства в упрощенном исковом 
производстве в кассационном порядке, то с учетом установленных в ГПК Украины процессуальных фильтров, ее реализация 
во всех процессуальных формах практически нивелирована. Сформулированы предложения по усовершенствованию граж-
данского процессуального законодательства с целью повысить эффективность участия прокурора в несложных (малозначи-
тельных) делах искового производства.

Ключевые слова: прокурор, представительство прокурором интересов государства в гражданском процессе, упрощен-
ное исковое производство, формы участия прокурора в упрощенном исковом производстве в суде.
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SUMMARY
The article analyzes the peculiarities of the realization of the constitutional function of representing the state’s interests by the 

public prosecutor according to the new provisions of the Civil Procedural Code of Ukraine (amended by the Law of Ukraine No. 
2147-VIII of October 3, 2017 «On amendments to the Commercial Procedural Code of Ukraine, Civil Procedure Code of Ukraine, 
Code of Administrative Procedure of Ukraine and other legislative acts»). The article is devoted to the forms of public prosecutor’s 
participation in the simplified proceeding in the court of first instance as well as in court of appeal and cassation. On the bases of the 
above, it was concluded that the only effective form of the prosecutor’s participation in such category of cases is the bringing an action 
to the court of first instance and lodging an appeal to the courts of the second of third instances. As to representation of the state’s 
interests by the prosecutor in a simplified proceeding in the court of cassation, this function is almost totally blocked with regards to 
the existing procedural filters of the cassation. The author suggests the ways of improvement of civil procedural legislation in order to 
increase the effectiveness of the public prosecutor’s participation in the simplified proceedings. 

Key words: Prosecutor, Representation of State’s Interests by Public Prosecutor in Civil Procedure, Simplified Proceeding, Forms 
of Participation of the Public Prosecutor in the Simplified Proceedings.

Постановка проблемы. Указом 
Президента Украины от 20 мая 2015 г. 
утверждена «Стратегия реформирова-
ния судоустройства, судопроизводства 
и смежных правовых институтов на 
2015–2020 гг.» [1]. Одним из направле-
ний такого реформирования Стратегия 
определяет повышение эффективно-
сти правосудия, а также оптимизацию 
полномочий судов различных юрис-
дикций. В частности, это расширение 

перечня категорий дел, которые могут 
рассматриваться судами в упрощенном 
производстве, а также определение 
категорий дел в каждой юрисдикции, 
в которых должно быть уменьшено ко-
личество стадий обжалования. 

В исполнение этих задач Верхов-
ным Советом Украины принят За-
кон Украины «О внесении изменений 
в Конституцию Украины (относитель-
но правосудия)» [2], Закон Украины 

«О судоустройстве и статусе судей» 
[3], а также запущена работа нового 
Верховного Суда. Логическим шагом 
этого реформирования стало принятие 
Закона Украины «О внесении измене-
ний в Хозяйственный процессуальный 
кодекс Украины, Гражданский про-
цессуальный кодекс Украины, Кодекс 
административного судопроизводства 
Украины и другие законодательные 
акты» [4], который существенно обно-
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вил Гражданский процессуальный ко-
декс Украины (далее – ГПК Украины) 
[5] с целью повышения эффективности 
судебной защиты, а также совершен-
ствования процессуальных механиз-
мов осуществления правосудия. Одной 
из таких новелл стала дифференциа-
ция искового производства на общее 
и упрощенное. 

Рассмотрение судами гражданских 
дел в рамках упрощенного искового 
производства хотя и осуществляется 
судом по правилам общего исково-
го производства, тем не менее, имеет 
свои процедурные особенности его 
проведения как в суде первой инстан-
ции, так и на последующих стадиях 
гражданского процесса. В связи с этим 
усовершенствованию и гармонизации 
подлежит процессуальный порядок 
(процессуальная форма) участия про-
курора в упрощенном исковом про-
изводстве, на которого Конституция 
Украины возлагает представительство 
интересов государства в суде в исклю-
чительных случаях и в порядке, уста-
новленном законом (ст. 1311) [6].

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты участия прокурора в граж-
данском судопроизводстве, а также 
процессуальные формы такого участия 
исследовались в публикациях Т.О. Ду-
наса, Н.В. Руденко, М.А. Стефанчук, 
Н.И. Штефана и других ученых, рабо-
ты которых служат базой для дальней-
шего исследования рассматриваемых 
вопросов.

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что в связи с приня-
тием Закона Украины № 2147-VIII от 
3 октября 2017 г. «О внесении измене-
ний в Хозяйственный процессуальный 
кодекс Украины, Гражданский про-
цессуальный кодекс Украины, Кодекс 
административного судопроизводства 
Украины и другие законодательные 
акты» в ГПК Украины введен новый 
порядок рассмотрения несложных дел 
искового производства (упрощенное 
исковое производство). Это повлияло 
на сбалансированность участия проку-
рора в гражданском судопроизводстве, 
а именно на возможность эффективно 
осуществлять процессуальные действия 
в различных процессуальных формах. 

Целью и задачей статьи является 
анализ новелл ГПК Украины, регла-
ментирующих процедуру упрощен-
ного искового производства, а также 

их влияние на процессуальную форму 
реализации прокурором функции пред-
ставительства интересов государства 
в суде для их совершенствования и эф-
фективного применения.

Изложение основного материала. 
В соответствии с ч. 4 ст. 19 ГПК Укра-
ины упрощенное исковое производ-
ство предназначено для рассмотрения: 
1) малозначительных дел; 2) дел, возни-
кающих из трудовых отношений; 3) дел 
о предоставлении судом разрешения на 
временный выезд ребенка за пределы 
Украины тому из родителей, кто про-
живает отдельно от ребенка, у которого 
отсутствует задолженность по оплате 
алиментов, и которому отказано в пре-
доставлении нотариально заверенного 
согласия на такой выезд вторым родите-
лем; 4) дел незначительной сложности 
и других дел, для которых приоритет-
ным является их быстрое решение. 

При этом к категории малозна-
чительных, согласно ч. 6 ст. 19 ГПК 
Украины, отнесены дела: 1) в которых 
цена иска не превышает ста размеров 
прожиточного минимума для трудо-
способных лиц (на 1 января 2018 г. – 
176200 грн. [эквивалент 6,3 тыс. дол. 
США]); 2) дела незначительной слож-
ности, которые признаны судом мало-
значительными, кроме дел, подлежа-
щих рассмотрению только по правилам 
общего искового производства, и дел, 
цена иска в которых превышает пять-
сот размеров прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц (на 1 янва-
ря 2018 г. – 881000 грн. [эквивалент 
31,5 тыс. дол. США]).

По общему правилу, предусмо-
тренному ч. 5 ст. 279 ГПК Украины, 
суд рассматривает дело в порядке 
упрощенного искового производства 
без уведомления сторон на основании 
имеющихся в деле материалов при от-
сутствии ходатайства любой из сторон 
о другом. По ходатайству одной из 
сторон или по собственной инициати-
ве суда рассмотрение дела проводится 
в судебном заседании с оповещением 
(вызовом) сторон.

Следует отметить, что процессу-
альные особенности рассмотрения 
малозначительных дел, трудовых спо-
ров, других дел в упрощённом произ-
водстве должны учитываться не только 
сторонами, но и другими участниками 
дела, в том числе должностными лица-
ми органов прокуратуры Украины, на 

которых в гражданском судопроизвод-
стве возлагается осуществление пред-
ставительства интересов государства 
в случаях, определенных законом. При 
этом такое представительство должно 
осуществляться не только в соответ-
ствии с нормами ГПК Украины, а так-
же с Законом Украины «О прокурату-
ре», где предусмотрены формы участия 
прокурора в гражданском судопроиз-
водстве.

В процессуальной науке под фор-
мой участия прокурора понимают 
внешнюю сторону деятельности проку-
рора, определенную законом, которая 
имеет свое содержание и им обуслов-
лена [7, с. 171], или предусмотрен-
ные в законе правомочности влияния 
прокурора на развитие гражданского 
судопроизводства [8, с. 60; 9, с. 80], а 
именно – на возбуждение гражданско-
го дела или вступление в уже начатый 
другими лицами судебный процесс 
[10, с. 127]. Учитывая указанное, под 
формой участия прокурора в суде сле-
дует понимать предусмотренную в за-
коне возможность его влияния на воз-
никновение гражданского процесса, а 
также его развитие [11, с. 136, 139].

Частью 3 ст. 56 ГПК Украины пред-
усмотрено, что в определенных за-
коном случаях прокурор обращается 
в суд с исковым заявлением, участву-
ет в рассмотрении дел по его искам, а 
также может вступить по своей ини-
циативе в дело, производство по кото-
рому открыто по иску другого лица, 
до начала рассмотрения дела по сути, 
подает апелляционную, кассационную 
жалобу, заявление о пересмотре судеб-
ного решения по вновь открывшимся 
или исключительным обстоятельствам. 

Из анализа приведенной нормы 
следует, что в порядке гражданского 
процесса законодатель выделяет че-
тыре формы реализации прокуратурой 
представительской функции: 1) об-
ращение в суд с исковым заявлением; 
2) участие в рассмотрении дела по его 
иску; 3) вступление в дело, производ-
ство по которому открыто по иску дру-
гих лиц, до начала рассмотрения дела 
по существу; 4) обращение с апелляци-
онной, кассационной жалобой, заявле-
нием о пересмотре судебного решения 
по вновь открывшимся или исключи-
тельным обстоятельствам.

В отличие от процессуальных кодек-
сов, Закон Украины «О прокуратуре» 
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выделяет шесть форм осуществления 
прокурором функции представитель-
ства. Так, согласно ч. 6 ст. 23 указан-
ного Закона при осуществлении пред-
ставительства в суде прокурор имеет 
право в порядке, предусмотренном 
процессуальным законом и законом, 
который регулирует исполнительное 
производство: 1) обращаться в суд 
с иском (заявлением, представлением); 
2) вступать в дело, возбужденное по 
иску (заявлению, представлению) дру-
гого лица, на любом этапе судебного 
производства; 3) инициировать пере-
смотр судебных решений, в том числе 
по делу, возбужденному по иску (заяв-
лению, представлению) другого лица; 
4) участвовать в рассмотрении дела; 
5) подавать гражданский иск в ходе 
уголовного производства в случаях 
и порядке, определенных уголовным 
процессуальным законом; 6) участво-
вать в исполнительном производстве 
при исполнении решений по делу, 
в котором прокурором осуществлялось 
представительство интересов государ-
ства в суде [12].

При определении форм участия 
прокурора в суде, которые форму-
лируются в процессуальной науке 
и законодательстве, не стоит выделять 
такую из них, как его участие в рас-
смотрении судами дел, поскольку по-
добные процессуальные действия яв-
ляются или продолжением обращения 
прокурора в суд с заявлением (первая 
форма), или непосредственно состав-
ляют содержание реализации им вто-
рой формы − вступления прокурора 
в дело. Что касается других форм, то 
они являются лишь перечнем процес-
суальных действий, имеющих харак-
терные признаки процессуальных ста-
дий (или являются самыми стадиями), 
входящие в одну из двух процессуаль-
ных форм прокурорского представи-
тельства: 1) обращение в суд с иском; 
2) вступление в дело, возбужденное по 
иску других лиц. При этом процессу-
альные действия, связанные с подачей 
прокурором апелляционной, кассаци-
онной жалобы по делам, которые ини-
циированы другими лицами, являются 
составляющими второй формы, а не 
отдельной формой участия прокурора, 
как это предусмотрено в ГПК Украи-
ны. К содержанию второй формы сле-
дует отнести и обращения прокурора 
с заявлением о его допуске к участию 

в рассмотрении дела (подача прокуро-
ром отзыва, встречного иска и т.д.) до 
начала его рассмотрения по существу, 
которое начато по инициативе других 
лиц в суде первой инстанции, а также 
при пересмотре судебных решений на 
последующих стадиях процесса.

Право прокурора участвовать 
в гражданском процессе в вышеупомя-
нутых двух формах (обращение в суд 
с иском; вступление в дело, возбужден-
ное по иску других лиц) обусловливает 
необходимость анализа их осуществле-
ния через призму особенностей порядка, 
установленного для рассмотрения дел 
в упрощенном исковом производстве.

Как отмечалось выше, указанная ка-
тегория дел по общему правилу, предус-
мотренному в ч. 5 ст. 279 ГПК Украины, 
рассматривается судом без уведом-
ления сторон. Исходя из содержания 
приведенных положений процессуаль-
ного законодательства, несложно сде-
лать вывод, что при рассмотрении дел 
в упрощённом порядке в суде первой 
инстанции участие прокурора в форме 
обращения с иском в суд имеет опреде-
ленные особенности. 

Во-первых, прокурор, как и другие 
участники дела, не принимает уча-
стия в судебном заседании, которое по 
общему правилу судом не проводит-
ся. Во-вторых, прокурор, обращаясь 
в суд в интересах государства, в ис-
ковом заявлении должен обосновать, 
в чем состоит нарушение интересов 
государства, их защита, указать пред-
усмотренные законом основания для 
обращения его в суд, а также указать 
орган, уполномоченный государством 
осуществлять соответствующие функ-
ции в спорных правоотношениях 
(ч. 4 ст. 56 ГПК Украины). Соответ-
ствующий государственный орган, со-
гласно абз. 2 ч. 5 ст. 56 ГПК Украины, 
приобретает статус истца.

При анализе особенностей участия 
прокурора в форме обращения с иском 
в суд в делах упрощённого искового 
производства неурегулированным оста-
ется вопрос о наделении его правом 
инициировать ходатайство о необходи-
мости проведения судебного заседания. 
Исходя из ч. 5 ст. 279 ГПК Украины, 
соответствующее ходатайство может 
быть заявлено сторонами дела или на-
значено по инициативе суда.

Как представляется, подобным пра-
вом должен быть наделён и прокурор, 

который обратился в суд в интересах 
государства в порядке упрощенного ис-
кового производства, поскольку в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 57 ГПК Украины он 
наделяется процессуальными правами 
и несет процессуальные обязанности 
лица, в интересах которого он действу-
ет, за исключением права заключать 
мировое соглашение.

На основании вышеуказанного, 
ч. 5 ст. 279 ГПК Украины следует до-
полнить положением, предусматри-
вающим возможность для прокурора, 
который обратился в суд с иском в ин-
тересах государства, заявлять ходатай-
ство о рассмотрении дела в упрощен-
ном исковом производстве с вызовом 
сторон в судебное заседание.

Что касается участия прокурора 
в рассмотрении малозначительных дел, 
трудовых споров, дел незначительной 
сложности в суде первой инстанции 
в форме вступления его в процесс, воз-
бужденный по иску других лиц, то ре-
ализация представительской функции 
в этой форме для должностных лиц 
органов прокуратуры, как представля-
ется, является ограниченной.

К такому выводу можно прийти, 
исходя из содержания ч. 3 ст. 56 ГПК 
Украины, которая предоставляет про-
курору право вступить в судебное 
разбирательство только до начала 
рассмотрения дела по существу. При 
этом, в соответствии с главой 6 раз-
дела III действующего ГПК Украины, 
рассмотрение дела по существу − это 
самостоятельная стадия гражданского 
процесса (а не часть судебного заседа-
ния, которая в редакции ГПК Украи-
ны от 24 февраля 2018 г. проводилась 
в рамках стадии судебного разбира-
тельства), которой предшествует ста-
дия подготовительного производства 
(глава 3 раздел III ГПК Украины), а 
также стадия открытия производства 
по делу (глава 2 раздел III ГПК Укра-
ины). Из анализа указанных стадий 
и ограничений, установленных для 
прокурора в ч. 3 ст. 56 ГПК Украины 
(возможность его вступить в судебное 
разбирательство только до начала рас-
смотрения дела по существу), неслож-
но сделать вывод, что в суде первой 
инстанции реализация прокуратурой 
функции представительства интересов 
государства в форме вступления в на-
чатое дело возможна только во время 
подготовительного производства, 



NOIEMBRIE 2018 33LEGEA ŞI VIAŢA

формой реализации которого, соглас-
но ст. 197 ГПК Украины, выступает 
подготовительное заседание. В то же 
время соответствующее заседание при 
рассмотрении дела в порядке упро-
щенного искового производства не 
проводится (ч. 3 ст. 279 ГПК Украины). 
Что касается других процессуальных 
действий, предусмотренных законом 
в подготовительном производстве, ко-
торые могут совершаться прокурором 
в делах упрощенного искового произ-
водства, то их перечень ограничен. На-
пример, это подача прокурором в инте-
ресах ответчика отзыва или встречного 
иска, а в интересах третьего лица (с са-
мостоятельными требованиями) – иска 
или объяснений по иску, отзыву (ста-
тьи 191–195 ГПК Украины).

С учетом вышеуказанного следует 
сделать вывод, что реализация проку-
ратурой функции представительства 
интересов государства в суде первой 
инстанции в упрощённом исковом 
производстве в форме вступления 
прокурора в дело, начатое по иници-
ативе других лиц, носит формальный 
характер. Иными словами, процессу-
альные ограничения, которые устанав-
ливаются ГПК Украины относительно 
вступления прокурора в дело, а также 
особенности рассмотрения дел упро-
щенного производства практически 
нивелируют возможность участия про-
курора в гражданском процессе в фор-
ме вступления в рассмотрение дела 
в суде первой инстанции.

Аналогичная ситуация законода-
тельного ограничения права прокурора 
участвовать в делах упрощенного ис-
кового производства в форме вступле-
ния в процесс прослеживается и при 
их рассмотрении в апелляционном по-
рядке. Такой вывод можно сделать, ис-
ходя из анализа ч. 1 ст. 369 ГПК Укра-
ины, согласно которой в делах, с ценой 
иска менее ста размеров прожиточного 
минимума для трудоспособных лиц 
(малозначительные дела), кроме тех, 
которые не подлежат рассмотрению 
в порядке упрощенного искового про-
изводства, рассматриваются судом 
апелляционной инстанции без уведом-
ления участников дела. И только с уче-
том конкретных обстоятельств дела 
суд апелляционной инстанции может 
рассмотреть апелляционную жалобу 
в судебном заседании с сообщением 
(вызовом) участников дела.

Иными словами, единственной 
действенной формой осуществления 
прокурором представительства инте-
ресов государства в апелляционном 
производстве по малозначительным 
делам является его обращение в суд 
апелляционной инстанции с апелля-
ционной жалобой. Что касается всту-
пления прокурора в апелляционное 
производство, начатое по инициативе 
других лиц, то, как и в суде первой ин-
станции, реализация возложенной на 
него конституционной функции пред-
ставляется проблематичной, с учетом 
того, что в малозначительных делах 
в суде апелляционной инстанции су-
дебное заседание, как уже отмечалось, 
не проводится.

Реализация прокурором функции 
представительства интересов госу-
дарства в гражданском процессе про-
ходит не только при рассмотрении 
дел в суде первой или апелляцион-
ной инстанции, но и при пересмо-
тре судебных решений в кассацион-
ном порядке. Однако на этой стадии 
процесса участие должностных лиц 
органов прокуратуры в суде в мало-
значительных делах упрощенного 
производства является исключением. 
Обусловлено это спецификой граж-
данского процессуального законо-
дательства, которое, за некоторым 
исключением, не предусматривает 
процедуру кассационного обжалова-
ния судебных решений участниками 
дела, в том числе и прокурором, по 
малозначительным делам.

Так, в соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 389  
ГПК Украины, не подлежат кассаци-
онному обжалованию судебные реше-
ния в малозначительных делах, кроме 
случаев, если: 1) кассационная жалоба 
касается вопроса права, которое имеет 
фундаментальное значение для форми-
рования единой правоприменительной 
практики; 2) лицо, подающее кассаци-
онную жалобу, в соответствии с насто-
ящим Кодексом лишено возможности 
опровергнуть обстоятельства, уста-
новленные обжалованным судебным 
решением, при рассмотрении другого 
дела; 3) дело представляет значитель-
ный общественный интерес или имеет 
исключительное значение для участ-
ника дела, который подает кассацион-
ную жалобу; 4) суд первой инстанции 
отнес дело к категории малозначитель-
ных ошибочно.

Выводы. Обобщая вышеизложен-
ное, следует сделать вывод, что един-
ственной эффективной формой уча-
стия прокурора в делах упрощенного 
искового производства в суде первой 
инстанции является его участие в фор-
ме обращения в суд с исковым заяв-
лением, а на стадии апелляционного 
производства − обращение с апелля-
ционной жалобой. Относительно же 
осуществления прокурором функции 
представительства интересов государ-
ства в кассационном порядке в ука-
занной категории дел, то, учитывая 
установленные в ГПК Украины филь-
тры, которые допускают возможность 
рассмотрения малозначительных дел 
в исключительном случае, ее реали-
зация в любой процессуальной форме 
практически нивелирована. В связи 
с этим считаем, что для повышения эф-
фективности реализации прокурором 
функции представительства интересов 
государства в суде, когда он участву-
ет в делах искового производства (как 
в форме обращения в суд с иском, так 
и в форме вступления в дело, возбуж-
денное по иску других лиц), суду сле-
дует осуществлять их рассмотрение 
в соответствии с процедурой, предус-
мотренной для общего искового произ-
водства. Что касается участия прокуро-
ра в рассмотрении дел в упрощенном 
исковом производстве, то применение 
судом такой процедуры возможно лишь 
в тех делах, по которым ГПК Украины 
императивно устанавливает упрощен-
ную процедуру их рассмотрения.
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АННОТАЦИЯ
В рамках данной статьи автором проводится сравнительный анализ цессии и 

факторинга как способов передачи активов для целей осуществления проектов 
секьюритизации активов. Анализируются преимущества и недостатки цессии 
и факторинга в случае их применения при передаче активов от инициатора се-
кьюритизации специальной целевой организации. Автор приходит к выводу, что 
цессия является наиболее оптимальным способом передачи активов в проектах 
секьюритизации. 

Ключевые слова: секьюритизация, факторинг, передача активов, цессия.

CESSION AND FACTORING AS METHODS FOR ASSET 
TRANSFER IN SECURITISATION PROJECTS

Elena DEDOVETS, 
Postgraduate Student of Institute of International Relations of

Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
Within the framework of this article, the author conducts a comparative analysis of 

cession and factoring as methods of asset transfer for purposes of asset securitisation 
projects. The advantages and disadvantages of cession and factoring are analyzed with 
a view of asset transfer from an originator to a special purpose vehicle. The author 
concludes that cession is the most appropriate method of asset transfer in securitisation 
projects.

Key words: securitisation, factoring, assets transfer, cession.

Постановка проблемы. Секью-
ритизация активов является одним из 
способов привлечения финансирова-
ния, применение которого создает зна-
чительные преимущества для участни-
ков финансового рынка, в частности 
банков и финансовых учреждений. 
Важным и основным этапом секью-
ритизации активов является продажа 
активов инициатором секьюритизации 
(англ. «originator») специальной целе-
вой организации (англ. «special purpose 
vehicle») с целью полного отделения 
активов, используемых в процессе се-
кьюритизации, от активов инициатора 
секьюритизации. 

Состояние исследования. На дан-
ный момент исследованием некоторых 
правовых аспектов секьюритизации 
активов занимались такие ученые: 
Ф. Вуд, С. Шварц, Д. Рамос Муньос, 
А.И. Выговский, Т. Альбрехт, С. Смит, 

Т. Франкель, С. Базинас, Т. Баумс, 
М.С. Гамбро, К. Пистор, К. Шулер, 
Н. Соулес, Т. Хартли, С. Хоффман, 
А. Хадсон, В. Драгунов, А. Селиванов-
ский, А.О. Солдатова, Д.А. Лопатина, 
А.В. Шамраев.

В рамках исследования уступки 
прав требования анализировались 
труды ученых: М.И. Брагинского, 
Е. Годэмэ, О.С. Иоффе, А.А. Кота, 
В.И. Пушай, Н.В. Тарабы, Г.Ф. Шер-
шеневича.

Цель и задача статьи. В рамках 
этой статьи считаем целесообразным 
исследовать способы передачи активов 
в проектах секьюритизации (в част-
ности, цессию и факторинг) и на ос-
новании проведенного анализа сфор-
мулировать предложения касательно 
наиболее оптимального способа пере-
дачи активов для целей секьюритиза-
ции активов.
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Изложение основного материа-
ла. Достаточно часто продажа активов 
в проектах секьюритизации осущест-
вляется путем уступки права требо-
вания по денежным обязательствам – 
цессии, в связи с чем предлагаем начать 
исследование именно из особенностей 
передачи активов путем цессии.

Согласно украинскому гражданско-
му законодательству, уступка права тре-
бования (цессия) является основанием 
для замены кредитора в обязательстве 
(ч. 1 ст. 512 Гражданского кодекса Укра-
ины) [1]. М.И. Брагинский отмечает, 
что замена кредитора в случае цессии 
происходит безусловно и окончатель-
но. Цессией не может быть признана 
уступка прав, в которой в основном 
обязательстве продолжает участвовать 
кредитор, уступивший свои права. Цес-
сия предполагает переход всех (по объ-
ему и условиям) прав, принадлежащих 
первоначальному кредитору (если иное 
не предусмотрено законом или догово-
ром) [2, ст. 270–271].

О.С. Иоффе отмечает, что по обще-
му правилу цессия возможна в любых 
обязательствах. Исключение составля-
ют только обязательства, уступка прав, 
требования по которым противоречит 
закону или договору [3, ст. 80]. Приме-
ром законодательного ограничения на 
осуществление цессии является запрет 
на уступку права требования, связанно-
го с личностью кредитора. Невозможно, 
например, осуществить уступку права 
требования, что следует из алиментных 
обязательств или из обязательств из-за 
причинения вреда жизни или здоровью 
и т. п. Заметим, что под договорными 
ограничениями на замену кредито-
ра имеется в виду непосредственный 
запрет в договоре на осуществление 
уступки по такому договору. Подобные 
нормы находят свое отражение также 
и в положениях украинского граждан-
ского законодательства, в частности 
в ст. 515 Гражданского кодекса Украи-
ны, ч. 3 ст. 512 Гражданского кодекса 
Украины.

Как отмечает В.И. Пушай, предме-
том цессии выступает обязательствен-
ное право требования, которое носит 
имущественный характер [4, с. 50]. 
Согласно ч. 3 ст. 656 Гражданского 
кодекса Украины предметом догово-
ра купли-продажи может быть право 
требования, если такое требование не 
имеет личного характера [1]. К дого-

вору купли-продажи права требования 
применяются положения об уступке 
права требования, если иное не уста-
новлено договором или законом. Таким 
образом, украинское законодательство 
закрепляет возможность осуществле-
ния цессии путем заключения договора 
купли-продажи права требования, по-
ложения законодательства об уступке 
права требования подлежат примене-
нию к такому договору, но фактически 
их применение может быть ограничено 
в договорном порядке.

Вышеупомянутое находит свое под-
тверждение также в научных кругах. 
Так, Е. Годэмэ утверждает, что цессия 
может иметь место в случае осущест-
вления продажи и любого другого дого-
вора об отчуждении, в частности мены, 
дарения и т.п. [5, с. 463]. В то же вре-
мя Г.Ф. Шершеневич отмечает, что акт 
передачи права, который называется 
цессией, отличается от сделки, которая 
служит ему основанием, от бесплатно-
го или платного отчуждения, хотя чаще 
всего оба акта сливаются в один. Одна-
ко по своей сути они отличаются друг 
от друга как передача материальных 
вещей и договор, лежащий в основе 
такой передачи [6, с. 42]. Цессию как 
правовой результат сделки о передаче 
права требования рассматривает также 
и А.А. Кот [7, с. 75]. В.И. Пушай под 
цессией понимает правовую конструк-
цию (механизм), которая возникает 
в силу заключения определенной сдел-
ки (купли-продажи, мены, дарения, 
факторинга и т.д.), предметом которой 
является обязательственное право тре-
бования [4 , с. 38].

Интересно отметить, что исходя 
из норм налогового законодательства, 
уступка права требования трактуется 
судами как операция по продаже това-
ров. Причем продавцом соответствую-
щих товаров является лицо, осущест-
вляющее уступку права требования 
за компенсацию. Указанная позиция 
была озвучена Высшим администра-
тивным судом Украины в постанов-
лении от 19.11.2013 г. по делу NК / 
800/17433/13 [8].

Как видим, цессию как вид син-
гулярного правопреемства целесоо-
бразно рассматривать через призму 
существующих гражданско-правовых 
договоров, в рамках которых осущест-
вляется передача такого объекта граж-
данско-правового оборота, как право 

требования. Одним из таких договоров 
выступает договор купли-продажи, ко-
торый для целей секьюритизации акти-
вов, по нашему мнению, является од-
ним из самых оптимальных способов 
отчуждения активов, обеспечивающим 
их полноценное отделение от активов 
инициатора секьюритизации. Это объ-
ясняется тем, что договор купли-про-
дажи обеспечивает переход как права 
собственности, так и всех связанных 
с ним рисков к новому владельцу, ко-
торым в проектах секьюритизации ак-
тивов выступает специальная целевая 
организация.

Английское право различает два 
вида цессии: цессию по общему праву 
(англ. «legal assignment») и цессию по 
праву справедливости (англ. «equitable 
assignment»). Цессия по общему пра-
ву подпадает под регулирование 
ст. 136 Закона о праве собственности 
Англии 1925 г. (англ. «Law of Property 
Act 1925»), согласно которому можно 
выделить следующие особенности: 
1) уступка должна быть абсолютной; 
2) уступка должна совершаться в пись-
менной форме и за подписью цедента; 
3) должник должен быть обязательно 
уведомлен в письменной форме о про-
изведенной уступке; 4) уступка при-
обретает юридическую силу с даты 
уведомления должника [9]. Под абсо-
лютным характером уступки имеется 
в виду то, что, во-первых, она является 
полной, а не частичной, то есть пере-
дача части долга не допускается; во-
вторых, такая уступка не должна осу-
ществляться только с целью передачи 
права требования в залог; и, наконец, 
уступка должна быть безусловной пе-
редачей прав, без каких-либо оговорок 
и условий [10].

Если приведенные выше требова-
ния касательно цессии по общему пра-
ву не соблюдаются, это не будет иметь 
обязательным последствием недей-
ствительность такой цессии в соответ-
ствии с английским правом. В таком 
случае может иметь место цессия по 
праву справедливости. В случае цес-
сии по праву справедливости не явля-
ется обязательным уведомление долж-
ников о произведенной уступке. Более 
того, цессия по праву справедливости 
может быть осуществлена даже в уст-
ной форме [10].

К числу разногласий между ука-
занными видами цессии исследовате-
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ли иногда также относят объем прав, 
передаваемый путем такой уступки. 
Так, в случае цессии по общему пра-
ву цессионарию передаются все права 
по активам, а в случае цессии по пра-
ву справедливости могут передаваться 
исключительно права на получение 
дохода от активов [11, c. 64]. Таким 
образом, существует две концепции 
касательно цессии по праву справед-
ливости. Согласно первой концепции 
цессия по праву справедливости пред-
усматривает осуществление передачи 
прав, и, соответственно, цессионарий 
может самостоятельно, без привлече-
ния цедента обращаться с требованием 
к должнику. Согласно второй концеп-
ции, цессия по праву справедливости 
не влечет передачу прав от одного лица 
к другому, и, таким образом, имеет ме-
сто создание новых прав по праву спра-
ведливости, связанных с существую-
щими правами цедента или такими, 
которые их обременяют. В последнем 
случае уступку по праву справедливо-
сти иногда приравнивают к трастовым 
структурам [12, с. 1–2].

Несмотря на то, что на первый 
взгляд цессия по праву справедливости 
может показаться более подходящим 
механизмом для осуществления пере-
дачи активов в проектах секьюрити-
зации, поскольку требования к такому 
виду цессии менее жесткие и позво-
ляют не осуществлять уведомление 
должников, такая передача может быть 
связана с определенными рисками 
в рамках проектов секьюритизации. 
Прежде всего, в случае цессии по пра-
ву справедливости существует опреде-
ленный риск, связанный с возможно-
стью трактовки судами такой цессии 
как таковой, что предполагает неабсо-
лютную передачу активов специальной 
целевой организации, то есть в таком 
случае фактически активы остаются на 
балансе инициатора секьюритизации. 
Кроме того, например, в случае рас-
смотрения дела украинскими судами, 
последние могут не признать цессию 
по праву справедливости как цессию 
в ее классическом понимании.

Уступка права требования может 
осуществляться также в рамках фак-
торинга. Понятие договора факторинга 
определено в ч. 1 ст. 1077 Гражданско-
го кодекса Украины, согласно которой 
по договору факторинга (финансиро-
вания под уступку права денежного 

требования) одна сторона (фактор) 
передает или обязуется передать де-
нежные средства в распоряжение дру-
гой стороны (клиента) за плату, а кли-
ент уступает или обязуется уступить 
финансовому агенту право денежного 
требования к третьему лицу (должни-
ку). Так, Н.В. Тараба под факторингом 
понимает сделку по предоставлению 
комплексных услуг по финансирова-
нию под уступку денежного требова-
ния, которая учитывает как обязатель-
ства по уступке, так и обязательства по 
финансированию [13, с. 139–140]. Ука-
занные услуги по договору факторин-
га предоставляются фактором клиенту 
за плату, размер которой определяется 
договором. При этом само денежное 
требование, переданное клиентом фак-
тору, не может рассматриваться как 
плата за предоставленную последним 
финансовую услугу.

Помимо финансирования, в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 1077 Гражданского 
кодекса Украины обязательства фак-
тора по договору факторинга может 
предусматривать предоставление кли-
енту услуг, связанных с денежным 
требованием, права по которому он 
уступает [1]. В то же время Конвенция 
УНИДРУА о международном факто-
ринге от 28 мая 1988 г. обязательным 
условием международного факторинга 
определяет необходимость осущест-
вления фактором, по крайней мере, 
двух из следующих функций: финанси-
рование клиента, включая предостав-
ление займа и осуществление авансо-
вых платежей; ведение учета (главной 
бухгалтерской книги) по дебиторской 
задолженности; предъявление к оплате 
денежных требований; защита от не-
платежеспособности должников [14]. 
Как видим, в случае международного 
факторинга только самого финансиро-
вания клиента недостаточно, в таком 
случае фактор должен выполнять хотя 
бы еще одну из перечисленных выше 
услуг. Заметим, что для проектов се-
кьюритизации специальная целевая ор-
ганизация (а именно последняя в таком 
случае выполняет функции фактора), 
как правило, не осуществляет ни веде-
ние учета дебиторской задолженности, 
ни предъявление к оплате денежных 
требований, ни защиту от неуплаты 
должников. Как видим, в рамках проек-
тов секьюритизации важным является 
факт передачи активов (уступка права 

требования), а не предоставление лю-
бых сопутствующих услуг, связанных 
с этим. Учитывая вышесказанное, аб-
солютно логичным представляется ут-
верждение А.О. Солдатовой, которая 
отмечает, что факторинг является бо-
лее сложной операцией по сравнению 
с цессией. Факторинг представляет со-
бой комплекс услуг [15, с. 107].

Стоит отметить, что украинское 
законодательство подводит факторинг 
под категорию финансовых услуг, 
предоставление которых может осу-
ществляться только субъектом, кото-
рый имеет соответствующее разреше-
ние (лицензию) на их осуществление. 
В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 4 Зако-
на Украины «О финансовых услугах» 
№ 2664-III от 12 июля 2001 г. факторинг 
является финансовой услугой [16]. Со-
гласно ч. 3 ст. 1079 Гражданского ко-
декса Украины фактором может быть 
банк или другое финансовое учреж-
дение, которое в соответствии с зако-
ном имеет право осуществлять факто-
ринговые операции [1]. В то же время 
в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 7 Закона 
Украины «О лицензировании видов хо-
зяйственной деятельности» № 222-VIII 
от 2 марта 2015 г. финансовые услуги 
отнесены к видам хозяйственных ус-
луг, подлежащих лицензированию [17]. 
Учитывая тот факт, что специальная 
целевая организация в проектах се-
кьюритизации может не иметь стату-
са финансового учреждения (точнее, 
не обязательно должна такой статус 
иметь), такая особенность факторинга 
уменьшает его привлекательность для 
проектов секьюритизации. Кроме того, 
специальная целевая организация, как 
правило, создается исключительно для 
целей реализации одного проекта се-
кьюритизации и после его завершения 
подлежит ликвидации, поэтому огра-
ничение возможности выкупа активов 
у инициатора секьюритизации при не-
обходимости получения лицензии для 
осуществления факторинговых опе-
раций, по нашему мнению, является 
обременительным и лишним шагом 
в контексте секьюритизации активов.

Факторинг может иметь разные 
виды. В зависимости от факта уве-
домления должника о смене кредито-
ра факторинг может быть открытым 
(уведомление должников осущест-
вляется) или закрытым (уведомление 
должников не осуществляется). Нормы 
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украинского законодательства в сфере 
факторинга не создают обязательств по 
обязательному уведомлению должника 
о смене кредитора, но в случае несо-
вершения такого уведомления возмож-
но наступление определенных негатив-
ных последствий. Так, без уведомления 
должник может исполнить свое обяза-
тельство в пользу клиента, а не факто-
ра. Моментом уведомления должника 
определяется также объем требований, 
которые должник может предъявить 
фактору к зачету (ст. 1085 Гражданско-
го кодекса Украины) [1].

В зависимости от наличия услуг 
фактора по защите от неплатежей 
должников выделяют факторинг с пра-
вом регресса и факторинг без права 
регресса. Ч. 3 ст. 1081 Гражданского 
кодекса Украины определяет, что в слу-
чае, если стороны не договорились об 
ином в договоре, клиент по договору 
факторинга не отвечает за неисполне-
ние должником предъявленного факто-
ром требования [1]. Это означает, что 
фактически по умолчанию на законо-
дательном уровне в Украине закрепля-
ется факторинг без права регресса, но 
стороны могут в договоре предусмо-
треть также и ответственность клиента 
за неисполнение должником обязатель-
ства перед фактором.

Если указанные виды факторинга 
рассматривать с позиции секьюрити-
зации активов, то в большей степени 
пригодным для целей секьюритизации 
является применение закрытого фак-
торинга без права регресса. Это объяс-
няется тем, что для проектов секьюри-
тизации не характерно осуществление 
уведомления должников о смене кре-
дитора, а также с целью обеспечения 
полного и безусловного отчуждения 
активов инициатор секьюритизации не 
должен брать на себя никаких допол-
нительных обязательств перед специ-
альной целевой организацией, кроме 
связанных с продажей активов.

Рассматривая благоприятные для 
секьюритизации активов особенно-
сти факторинга, целесообразно оста-
новиться на следующем. В случае 
факторинга законодательством четко 
закрепляется возможность осущест-
вления уступки прав требования, ко-
торые могут возникнуть в будущем 
(ст. 1078 Гражданского кодекса Укра-
ины). Кроме того, договор факторинга 
не может быть признан недействитель-

ным на том основании, что в договоре 
между клиентом и должником имеется 
положение о запрете уступки права 
денежного требования или его ограни-
чения (ст. 1080 Гражданского кодекса 
Украины).

Выводы. Как видим, сравнивая 
факторинг с цессией для целей се-
кьюритизации, можно фактически 
выделить только одно преимущество 
факторинга: договор факторинга не мо-
жет быть признан недействительным 
в связи с наличием запрета на уступку 
в договоре между клиентом и долж-
ником. Однако, учитывая правовую 
природу факторинга и особенности 
его исторического развития, в первую 
очередь как механизма в сфере торго-
вых отношений, по нашему мнению, 
факторинг не следует рассматривать 
как оптимальный вариант для передачи 
активов в проектах секьюритизации. 
Последнее обосновывается также тем, 
что, во-первых, факторинг предусма-
тривает предоставление финансовых 
услуг, что, в свою очередь, требует 
особого субъектного состава и нали-
чия лицензии (в частности, в соответ-
ствии с законодательством Украины). 
Во-вторых, механизм факторинга мо-
жет предусматривать дополнительно 
к финансированию предоставление 
сопутствующих услуг, которые в про-
ектах секьюритизации не являются 
необходимыми. В-третьих, тот факт, 
что в случае факторинга фактор осу-
ществляет финансирование клиента, 
по нашему мнению, является не в пол-
ной мере целесообразным в проектах 
секьюритизации, в которых речь идет 
в первую очередь о передаче активов 
от инициатора секьюритизации специ-
альной целевой организации, а не об 
осуществлении финансирования ини-
циатора секьюритизации.
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Статья посвящена анализу методов правового регулирования дистанционной 

работы по трудовому законодательству некоторых стран романо-германской пра-
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SUMMARY
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countries legal system. The basis of the study includes analysis of the stand-alone 
foundations of the legal remote employment regulation with various levels of 
arrangements (international, national, inter sectoral, sectoral, enterprise level). 
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Постановка проблемы. В совре-
менном научном сообществе, в сре-
де специалистов государственного 
управления и бизнеса продолжается 
дискуссия об изменении организа-
ционной модели выполнения работы 
штатных сотрудников, профессио-
нальная деятельность которых может 
осуществляться в электронном виде 
с использованием информационных 
технологий и сети Интернет. Учи-
тывая предстоящее реформирование 
трудового законодательства Украины 
по вопросу правового регулирования 
дистанционной работы, важно из-
учить парадигмальные процессы ре-
формирования отрасли по данному 
вопросу на основе анализа норматив-

но-правовых актов разных уровней 
договоренности. 

Отображенная специфика наци-
онально-правового процесса импле-
ментации в трудовое законодательство 
норм по регулированию дистанцион-
ной работы, которая, по мнению ав-
тора статьи, может быть полезна для 
соответствующего реформирования 
трудового законодательства Украины, 
обусловливает актуальность темы ис-
следования статьи.

Целью и задачей статьи является 
анализ методов правового регулиро-
вания дистанционной работы по тру-
довому законодательству некоторых 
стран романо-германской правовой 
системы.
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Изложение основного материала. 
Для трудового права характерно сочета-
ние законодательного и договорного ме-
тодов регулирования с использованием 
специфических трудоправовых способов 
правового регулирования: централи-
зованного и локального, выражающих 
взаимосвязь и взаимоотношения цен-
трализованной регламентации и коллек-
тивной или индивидуальной автономии 
[1, с. 122]. По результатам конференции 
европейских социальных партнеров «Раз-
витие и укрепление социального диалога 
ЕС» [2] в большинстве стран-участниц 
рамочного соглашения о дистанционной 
работе 2002 г. [3] рекомендованные пред-
писания были признаны приоритетными 
и полностью выполненными. Согласно 
выводам проведенного в 2017 году ис-
следования Международной организа-
ции труда и Еврофонда «Работа в любое 
время и в любом месте: влияние на мир 
труда» установлена пропорциональная 
связь использования дистанционной ра-
боты в странах ЕС, где представитель-
ства работников занимают активную 
социальную позицию. Подчеркнуто, 
что межотраслевые и отраслевые коллек-
тивные соглашения и договоры в сфере 
регулирования дистанционной работы 
важны, прежде всего, для обеспечения 
общей структуры согласованностей по 
этому вопросу, практическое внедрение 
правового регулирования дистанционно 
занятых работников вынесено в сферу 
договорного регулирования на локальном 
уровне [4]. Анализ трудового законода-
тельства Франции свидетельствует о па-
радигме имплементации международных 
рекомендаций на внутригосударственном 
уровне именно по указанному принципу. 

Во Франции дистанционная работа 
как отдельная дефиниция института за-
нятости существует уже 13 лет. Иници-
атива профсоюзных организаций и ра-
ботодателей Франции была поддержана 
правительством государства принятием 
национального межотраслевого соглаше-
ния о дистанционной работе (далее – Со-
глашение) [5]. Учитывая, что нестандарт-
ная занятость может иметь множество 
организационных форм (кочевая работа 
(«travailleurs nomades»), работа на удале-
нии, надомный труд, дистанционная ра-
бота), указанный нормативный акт опре-
деляет дистанционную работу как форму 
организации штатной занятости сотруд-
ника, когда работа, которая может быть 
сделана в помещениях работодателя, про-
изводится за пределами этих помещений 
на регулярной основе с использованием 

информационных и коммуникационных 
технологий. Однако следует различать ха-
рактеристики использования информаци-
онных и коммуникационных технологий. 
Дистанционная работа осуществляется 
с использованием централизованной свя-
зи через информационные системы или 
виртуальные частные сети в условиях 
корпоративной связи, поэтому обязатель-
ным условием организации такой работы 
является создание рамок рабочего време-
ни и средств контроля/управления с ним, 
системы самодекларации сотрудников, 
установка определенного программно-
го обеспечения на компьютер и системы 
мониторинга периодом подключения. 
Кроме того, для оформления дистанци-
онной работы не является достаточным 
основанием расположение рабочего ме-
ста сотрудника вне помещения компании. 
Соответствующие условия должны быть 
отражены в индивидуальном трудовом 
договоре или предусмотрены условиями 
отраслевого или коллективного соглаше-
ния (ст. 1 Соглашения). По разъяснениям 
Соглашения дистанционная работа мо-
жет включать различные основания для 
оформления указанной формы сотрудни-
чества, а именно: с целью оперативного 
решения круга возникших изменений 
в рабочем процессе; на регулярной ос-
нове в интересах компании или ее фи-
лиала, когда работа может выполняться 
вне помещений работодателя. Документ 
декларирует добровольную основу вы-
бора указанной формы сотрудничества 
как для работника, так и для работодате-
ля. Дистанционная занятость на условиях 
выполнения дистанционной работы мо-
жет быть частью условий работника не-
посредственно при трудоустройстве или 
вводиться впоследствии на добровольных 
началах со стороны обоих участников 
трудовых отношений. В этом случае по-
ложение Соглашения предусматривает 
отдельное оформление изменений к тру-
довому договору с требованием к содер-
жанию, во-первых – условия перевода на 
дистанционную работу и условия возвра-
та к выполнению трудового договора по 
традиционным правилам; во-вторых – 
процедуру осуществления контроля ра-
бочего времени со стороны работодателя 
в случае, если нет соответствующего кол-
лективного договора компании с учетом 
этих положений. Если же работник вы-
ражает желание изменить организацию 
трудовой занятости в пользу дистанци-
онной работы, работодатель может при-
нять или отклонить его запрос. Во всех 
случаях работодатель обязан обеспечить 

таких работников всей необходимой ин-
формацией, а именно: условиями под-
чиненности, объемом рабочей нагрузки, 
механизмами отчетности и взаимодей-
ствия с компанией, информацией по обо-
рудованию (стоимостью, страхованием) 
и правилами их использования в услови-
ях выполнения дистанционной работы 
(ст. 2 Соглашения). В Соглашении под-
черкнуты коллективные права сотруд-
ников, выполняющих дистанционную 
работу. Консультирование и согласование 
по этим вопросам отнесены к компетен-
ции социально-экономического комитета 
(ESC), который уполномочен заменить 
все формы избранных представителей 
работников в компании [6]. В 2006 году 
положения Соглашения были расширены 
на все предприятия Франции, которые не 
были охвачены составом участников при 
его подписании [7].

На национальном уровне право на 
осуществление дистанционной работы 
в частном и государственном секторах 
было регламентировано Законом «Об 
упрощении законодательства и упроще-
нии административных процедур» [8]. 
Положения Закона внесли изменения 
в Трудовой Кодекс Франции, дополнив его 
статьями L 1222-9 – L1222-11 (Télétravail), 
закрепив договорные инициативы 
в общеобязательном масштабе. Статья 
L1222-10 трудового кодекса устанавли-
вает дополнительные обязательства к ра-
ботодателю, не предусмотренные ранее 
Соглашением, а именно: необходимость 
и условия телефонного регулирования 
вопросов, связанных с выполнением 
дистанционной работы; необходимость 
и условия ведения электронной перепи-
ски между работодателем и сотрудником; 
установление форматов и продолжитель-
ности связи с дистанционно занятыми со-
трудниками; порядок организации встреч 
по вопросам планирования рабочей на-
грузки дистанционной работы и органи-
зации занятости сотрудника [9].

По материалам изложенного выше 
исследования целесообразно провести 
параллели с продолжающимся процессом 
реформирования отрасли с учетом работы 
над ошибками. В качестве сравнительно-
го анализа совершенствования механизма 
правового регулирования дистанционной 
работы отразим последние изменения 
в трудовое законодательство Франции со-
гласно Указу № 2017-1387 «О предсказуе-
мости и безопасности трудовых отноше-
ний» (далее – Указ). [10] Как говорилось 
выше, положениями Соглашения предус-
матривалось регулирование условий дис-
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танционной работы в пределах трудового 
договора при его подписании или путем 
подписания поправки к нему. Отныне 
правовое регулирование дистанционной 
работы на локальном уровне должно быть 
в обязательном порядке предусмотрено 
коллективным договором или Уставом 
компании (далее – Устав), составлен-
ным работодателем после получения за-
ключения социально-экономического 
комитета (ESC). [11] Положения Устава 
также должны предусматривать методы 
контроля рабочего времени дистанцион-
ного сотрудника в период выполнения 
им своих трудовых функций, а также во-
просы обеспечения его занятости и опре-
деления периодов времени, в течение 
которых работодатель может обратиться 
к такому работнику (Статья L1222-9). 
При отсутствии коллективного договора 
или соответствующих положений Устава 
работник и работодатель могут оформить 
свое сотрудничество в форме дистанци-
онной работы. Это право касается случа-
ев, когда дистанционная работа должна 
быть организована по чрезвычайным об-
стоятельствам (транспортная забастовка, 
амбулаторное лечение ребенка) (Статья 
L1222-11). Работодатель и работник долж-
ны только формализовать свое соглаше-
ние любыми способами. Это может быть, 
например, простой обмен электронными 
письмами [12]. Отдельным Декретом 
№ 2016-151 «Об условиях осуществле-
ния телеработы в государственной служ-
бе и судебной системе» (далее – Декрет) 
были установлены условия для органи-
зации дистанционной работы на государ-
ственной службе и в судебной системе. 
Согласно положениям Декрета, под дис-
танционной работой следует понимать 
организацию любой формы работы, ког-
да любые служебные функции, которые 
могли быть выполнены государственным 
служащим в помещении работодателя, 
осуществляются за пределами этих по-
мещений на регулярной и добровольной 
основе с использованием информацион-
ных и коммуникационных технологий 
и коммуникаций (Статья 2 Декрета). Го-
сударственные служащие по осуществле-
нию медицинских, территориальных, го-
сударственных, общественных и других 
функций могут выполнять свои полномо-
чия при условии дистанционной работы, 
продолжающейся от двух дней в неделю 
до одного года. Перечень видов деятель-
ности, условия размещения и оборудо-
вания рабочего места, контроль и учет 
рабочего времени отнесены к компетен-
ции соответствующих министерств, тер-

риториальных исполнительных органов, 
руководителей медицинских учреждений 
по согласованию с Национальным кон-
сультативным комитетом государствен-
ной больницы [13].

Выводы. Делая вывод по теме статьи, 
считаем важным акцентировать внимание 
на выбранной во Франции последователь-
ности реализации международных обяза-
тельств. Внедрение рекомендованных 
правовых норм в национальное законо-
дательство проведено в первую очередь 
через нормативно-правовые акты со-
циальных партнеров на межотраслевом, 
отраслевом уровнях, отнесено к компе-
тенции коллективного и индивидуально-
трудового согласования с использованием 
договорного метода правового регулиро-
вания на централизованном и локальном 
уровнях и может быть использовано как 
парадигма проведения соответствующих 
реформ в трудовом законодательстве го-
сударств, где дистанционная работа еще 
не получила статуса самостоятельной 
дефиниции. Можно констатировать, что 
указанная форма трудовой занятости, уре-
гулированная с помощью нормативных 
актов диспозитивного характера, подчер-
кивает, что именно эффективное граждан-
ское общество и активный социальный 
диалог в сфере труда и занятости имеют 
возможность инициировать актуальное 
внедрение правовых инициатив по совер-
шенствованию действующего трудового 
законодательства.
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НАКАЗУЕМОСТЬ УГРОЗ УБИЙСТВОМ  
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНЕ УКРАИНЫ

Максим ДИМИТРОВ,
аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин

Львовского государственного университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ наказаний за различные составы угрозы убийством в Уголовном кодексе Украины. Сравнение 

предусмотренных законом наказаний отражено на диаграммах. Это дает возможность наглядно оценить, насколько взвешен-
но законодатель подошел к дифференциации уголовной ответственности за угрозу убийством, создавая специальные нормы, 
а также нормы о целом и части, где угроза убийством является частью состава преступления. Результатом стал вывод о том, 
что санкции таких норм об угрозе убийством не всегда сбалансированы с общей нормой. Законодательные недостатки в части 
определения наказуемости различных составов одного преступления разрушают систему уголовного закона.

Ключевые слова: наказуемость, угроза убийством, санкция.

PUNISHABILITY OF THREAT OF MURDER IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE

Maksim DIMITROV,
Postgraduate Student at the Department of Criminal-Legal Disciplines

of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
In the article there are analyzed the punishability the various corpus delicts of the threat of murder in the Criminal Code of Ukraine. 

Comparison of provided in the law punishments is shown in the diagrams. It makes possibility to visibly assess if legislator had made 
differentiation of criminal responsibility for the threat of murder right (in process of creating special norms, as well as rules about the 
whole and the part where the threat of murder is part of the crime). As a result, the conclusion that the sanctions of such norms about 
the threat of murder are not always balanced with the general norm. Such legislative flaws in determining the punishment of different 
corpus delicts of one crime destroy the system of criminal law.

Key words: punishment, threat of murder, sanction.

Постановка проблемы. В науке 
уголовного права «весы» исследований 
преступления и наказания несправед-
ливо кардинально пошатнулись в сто-
рону активной разработки отдельных 
видов или групп преступлений. Зато во-
прос наказуемости остался на перифе-
рии. В результате в литературе указыва-
ется, что законодательные решения по 
установлению наказаний как за отдель-
ные преступления, так и определенные 
правила и границы применения отдель-
ных видов наказания вообще, доволь-
но часто выглядят интуитивными, не 
всегда продуманными и безупречными 
[1, с, 217]. Справедливо утверждение, 
что уголовное право ждет своего Мен-
делеева, требует разработки аналога его 
Периодической таблицы элементов, где 
«атомный вес» – оценка общественной 
опасности деяния – служила бы четким 
критерием построения системы уголов-
ной ответственности [2, с, 26].

Понятно, что оценка взвешенности 
наказуемости тех или иных преступных 

деяний требует в первую очередь опре-
деления системы норм, предусматри-
вающих ответственность за различные 
составы одного и того же преступле-
ния. Только на основе такой системы 
норм возможен анализ соразмерности 
наказания в таких общих, специальных 
нормах, а также нормах целого и части. 
Интересным в этом смысле есть пред-
ложение о формулировании ассоциа-
ций норм (систем норм) по разным со-
ставам одного и того же преступления 
[3–7]. Фактически определение ассоци-
ации норм должно быть предпосылкой 
для определения наказуемости соот-
ветствующих составов в их системных 
связях.

Целью и задачей этой статьи яв-
ляется собственно анализ наказуемо-
сти угрозы убийством в уголовном за-
коне Украины. Система норм об угрозе 
убийством в Уголовном кодексе (да-
лее – УК) Украины анализировалась 
в предыдущих публикациях [8], в част-
ности, удалось выделить следующие: 

общая (ч. 1 ст. 129) и специальные нор-
мы (ч. 2 ст. 129; ч. 1 ст. 258; ч. 2 ст. 266; 
ч. 1 ст. 280; ч. 1 ст. 345; ч. 1 ст. 345-1, 
ч. 1 ст.  346; ч. 1 ст. 350; ч. 2 ст. 355; ч. 1  
ст. 377, ст. 386; ч. 1 ст. 398; ч. 1 ст. 405  
УК Украины), а также нормы об осталь-
ных преступлениях, в которых угроза 
убийством является составной частью 
(ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 206, ч. 2 ст. 206-2).

Изложение основного материала. 
На основе этой системы представляется 
целесообразным оценить наказуемость 
различных составов угрозы убийством 
в УК Украины. При этом проиллюстри-
руем наказуемость угрозы убийством 
в специальных нормах, сравнив виды 
и максимальные размеры наказания, 
предусмотренные в них, с наказани-
ем в общей норме. Так, ч. 1 ст. 129 УК 
Украины предусматривает наказание 
в виде ареста на срок до шести меся-
цев или ограничения свободы на срок 
до двух лет. Именно наказание, пред-
усмотренное данной нормой, возьмем 
как исходную точку оценки эффектив-
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ности дифференциации уголовной от-
ветственности за угрозу убийством.

Учитывая большое количество 
норм, диаграммы отражают наказуе-
мость угрозы убийством в зависимо-
сти от раздела Особенной части УК 
Украины, в котором размещена соот-
ветствующая норма. При этом нулем 
обозначены случаи, если норма не 
предусматривает соответствующего 
вида наказания вообще.

Приведенные диаграммы без ком-
ментариев и аргументов иллюстри-
руют не всегда взвешенный подход 
законодателя к выбору меры наказа-
ния в так называемых специальных 
нормах об угрозах убийством. Ведь 
такие специальные нормы, призван-
ные обеспечить дифференциацию 
уголовной ответственности, не всегда 
прослеживаются. Так, в ч. 1 ст. 345, 
ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 377 УК Украины 
среди альтернативных наказаний пред-
усмотрены исправительные работы. 
Согласно же установленной в ст. 51 УК 
Украины системе видов наказаний та-
кой вид наказания менее строгий, чем 
арест и ограничение свободы, предус-
мотренные как альтернативные наказа-
ния в ч. 1 ст. 129 УК Украины. То есть 
фактически законодатель тем самым 

частично ослабил ответственность за 
угрозу убийством в указанных специ-
альных нормах. Одиозность такого 
подхода очевидна.

Отдельно проиллюстрируем на-
казуемость принуждения к определен-
ным действиям путем угрозы убий-
ством, ведь ранее уже указывалось, что 
это специальные виды угрозы, выде-
ленные по признаку цели [8].

Очевидно, что в ч. 1 ст. 280 и ст. 386  
УК Украины предусмотрены более мяг-
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кие альтернативные наказания – штраф 
и исправительные работы. Более того, 
в ст. 386 УК Украины вообще наиболее 
суровым наказанием является арест, при 
этом в таком же размере, что и в общей 
норме. А потому заслуживают внима-
ния высказанные в юридической лите-
ратуре рассуждения о том, что санкция 
ст. 386 УК Украины нуждается в изме-
нении, поскольку наказание, установ-
ленное за препятствование явке свиде-
теля путем угрозы убийством, насилием, 



NOIEMBRIE 2018 43LEGEA ŞI VIAŢA

Список использованной литера-
туры:

1. Гуторова Н.О. Методологічні 
проблеми пеналізації злочинів. Основ-
ні напрями розвитку кримінального 
права та шляхи вдосконалення зако-
нодавства України про кримінальну 
відповідальність: матеріали міжна-
родної науково-практичної конферен-
ції, 11-12 жовтня 2012 року; редкол.: 
В.Я. Тацій (голова ред.), В.І. Борисов 
(заст. голов. ред.) та ін. Х.: Право, 
2012. С. 217–221.

2.  Кримінальне право (Особли-
ва частина): підручник / за редакцією 
О.О. Дудорова, Є.О. Письменського. 
Луганськ: видавництво «Елтон 2», 
2012. T. 1. 780 с.

3. Яремко Г.З. Асоціація норм 
як основа для систематизації різних 
складів публічного правопорушення. 
IІ Львівський форум кримінальної юс-
тиції «Правова реформа у сфері кри-
мінальної юстиції: ключові параметри 
та прогноз подальшого розвитку»: 
збірка тез міжнародної науково-прак-
тичної конференції. Київ.: ВАІТЕ, 
2016. С. 189–192.

4. Яремко Г.З. Ядро асоціацій норм 
про різні склади одного злочину. Ча-
сопис Академії адвокатури України. 
2013. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/ 
e-journals/Chaau/2013-2/19ygzdcn.pdf

5. Яремко Г.З. Спільність об’єкта 
злочину в асоціаціях кримінально-пра-
вових норм про різні склади одного 
злочину. Вісник Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ 
ім. Е.О. Дідоренка. Луганськ, 2013. Ви-
пуск № 4 (65). С. 188–196.

6. Яремко Г.З. Асоціації кримі-
нально-правових норм: загальноте-
оретичний аналіз. Науковий вісник 
Ужгородського національного універ-
ситету. Серія «Право»; головний редак-
тор Ю.М. Бисага. Ужгород: Ужгород-
ський національний університет. 2012. 
Випуск 20. Частина ІІ. С. 88–90.

7. Яремко Г.З. Спільність суспіль-
но небезпечного діяння в асоціація 
норм про різні склади одного злочину. 
Науковий вісник Львівського держав-
ного університету внутрішніх справ. 
Серія «Юридична»; головний редак-
тор М.М. Цимбалюк. Львів: ЛьвДУВС, 
2013. Випуск 2. С. 377–387.

8. Дімітров М.К. Система норм 
про погрозу вбивством у криміналь-
ному законі України. Науковий вісник 

уничтожением имущества явно не со-
ответствует общественной опасности 
данного посягательства, а также общей 
тенденции установления наказания за 
угрозу убийством. Следом авторы отме-
чают, что санкцию ст. 386 УК Украины 
нужно дополнить наказаниями в виде 
ограничения свободы на срок до трех лет 
или лишения свободы на тот же срок. Та-
кое наказание позволит суду при привле-
чении виновного лица к ответственности 
по ст. 386 УК Украины индивидуализи-
ровать наказание за разного вида угрозы 
(убийством, насилием, уничтожением 
имущества, разглашением сведений), а 
во-вторых, такая санкция будет соответ-
ствовать общественной опасности дан-
ного посягательства [9, с. 13].

Очевидно, попытки обосновать по-
зицию законодателя в части наказуемо-
сти в ч. 1 ст. 280 и ст. 386 УК Украины 
обречены на неудачу. Ведь присутству-
ет сложный объект уголовно-правовой 
охраны в названных нормах, которые 
наряду с безопасностью жизни чело-
века охраняет другие общественные 
отношения – безопасность движения 
и эксплуатации транспорта и правосу-
дие соответственно.

Отдельного внимания требует 
также изучение пропорциональности 
увеличения наказания в тех нормах 
об угрозе убийством, где все же ответ-
ственность усилена. Ведь даже беглый 
обзор указывает на произвольность 
в выборе законодателем вида и размера 
наказания.

Ниже проиллюстрирована так-
же наказуемость угрозы убийством 
в сложных составах преступлений, где 
угроза убийством выступает одним из 
«слагаемых» созданной законодателем 

«суммы» составов преступлений. Не 
требует доказательств, что и наказание 
должно быть больше, чем в нормах 
о составах преступлений, входящих 
в норму об учтенной законодателем со-
вокупности преступлений, иначе сво-
дится на нет сама сущность создания 
таких норм. Однако нижеследующая 
диаграмма четко показывает, что нака-
зание в ч. 2 ст. 206 УК Украины менее 
строгое, чем в норме, предусмотренной 
в ч. 1 ст. 129 УК Украины. В частности, 
альтернативно предусмотрено наказа-
ние в виде штрафа до десяти тысяч не-
облагаемых минимумов доходов граж-
дан. Такая ситуация недопустима.

Выводы. Обобщая сказанное, при-
ходится констатировать, что в Уго-
ловном кодексе Украины содержит-
ся ряд норм, предусматривающих 
ответственность за угрозу убийством: 
ч. 1 ст. 129; ч. 2 ст. 129; ч. 1 ст. 258; 
ч. 2 ст. 266; ч. 1 ст. 280; ч. 1 ст. 345; 
ч. 1 ст. 345-1, ч. 1 ст. 346; ч. 1 ст. 350; 
ч. 2 ст. 355; ч. 1 ст. 377; ст. 386; ч. 1  
ст. 398; ч. 1 ст. 405; ч. 2 ст. 147; 
ч. 2 ст. 206; ч. 2 ст. 206-2. Но, к сожале-
нию, анализ наказуемости таких соста-
вов преступлений не свидетельствует о 
последовательности и взвешенности за-
конодателя, поэтому вряд ли такие нор-
мы образуют согласованную систему.

Хотя проведенное исследование, 
можно сказать, «точечное», поскольку 
имеет своим предметом анализ нака-
зуемости в уголовном законе Украи-
ны только угрозы убийством, однако 
это сигнал необходимости системного 
и последовательного изучения наказу-
емости вообще. Ведь существующий 
законодательный подход несет угрозу 
системе уголовного закона в целом.
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуется становление и развитие судебного прецедента в уголов-

ном праве зарубежных стран. С этой целью по трудам ученых проведен анализ 
места судебного прецедента в системе источников уголовного права зарубежных 
государств. Сделан вывод, что судебный прецедент имеет рекомендательный или 
обязательный характер применения, основной целью которого является заполне-
ние пробелов в законодательстве об уголовной ответственности, которые сложи-
лись во время нормотворчества.

Ключевые слова: судебная практика, прецедент, источник уголовного права, 
уголовный закон.

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE JUDICIAL 
PRECEDENT IN THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN COUNTRIES

Anna DRAGONENKO,
Candidate of Law, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Public Law and Law Enforcement
of Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University

SUMMARY
Іn work examines the establishment and development of judicial precedent in the 

criminal law of foreign countries. For this purpose, according to the works of scientists, 
the place of judicial precedent in the system of sources of criminal law of foreign states 
was analyzed. It is concluded that the judicial precedent has a recommendatory or 
mandatory nature of application, the main purpose of which is to fill in the gaps in the 
legislation on criminal liability, which were formed during the rule-making.

Key words: judicial practice, precedent, source of criminal law, criminal law.

Постановка проблемы. Полное 
и всестороннее изучение судебного 
прецедента предусматривает рассмо-
трение этого института в рамках ана-
лиза его исторического развития, как 
справедливо заметил дореволюцион-
ный криминалист Г. Фельдштейн: «Со-
стояние законодательства любой эпохи 
может служить хорошим показателем 
степени развития науки уголовного 
права в этой стране, особенно в том 
случае, когда в этой стране институт 
способен усовершенствовать уголовное 
законодательство и предоставить ему 
более систематическую форму. Нельзя 
допустить, чтобы законодатель в случае 
такой необходимости не воспользовал-
ся возможностями, которые может пре-
доставить ему наука» [1, с. 48].

Актуальность темы исследова-
ния. Исторический метод в исследо-
вании судебного прецедента позволяет 
глубже понять основные причины и ус-
ловия его возникновения и тенденции 
его развития, характер и особенности 
его применения. Рассмотрение судеб-
ного прецедента сквозь призму его 
истории дает возможность исследовать 
его не только в статике, но и в динами-
ке, проследить эволюционные измене-
ния его места и роли в регулировании 
уголовно-правовых отношений, глубже 
понять, чем этот институт был раньше 
и чем он стал сегодня. Именно истори-
ческий подход позволяет охватить его 
единым взглядом и исследовать весь 
процесс его возникновения и развития 
как естественный, целостный процесс, 
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и, в конечном счете, помогает опреде-
лить те движущие силы (объективные 
и субъективные факторы), которые 
были положены в основу эволюции су-
дебного прецедента и влияли на него 
на всем пути его развития. Наконец, 
исторический метод дает возможность 
установить наиболее характерные для 
судебного прецедента особенности 
и черты, которые способствовали его 
многовековому развитию и совершен-
ствованию.

Состояние исследования. Из-
учение становления и развития су-
дебного прецедента в уголовном 
праве осуществляется многими от-
ечественными учеными. Среди них 
следует назвать таких: П.П. Ан-
друшко, Ю.М. Дроздов, Т.В. Гурова, 
О.В. Каплина, В.О. Котюк, А.С. Кузем-
баев, Д.В. Кухнюк, Я.М. Магазинер, 
И.И. Митрофанов, Н.В. Нор, А.В. Они-
щенко, Н.М. Пархоменко, П.П. Пи-
липчук, А.В. Савченко, О.Ф. Скакун, 
М.И. Хавронюк, Д.Ю. Хорошковская, 
С.В. Шевчук и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование становления и развития 
судебного прецедента в уголовном пра-
ве зарубежных стран. 

Изложение основного материала. 
Судебный прецедент как самостоятель-
ный правовой институт известен с дав-
них времен. Впервые как источник пра-
ва он появился в III в. до н. э. в Древнем 
Риме, где в пределах эдиктов преторов 
(судей) судебный прецедент стано-
вится одной из форм правотворчества 
в системе римского права. Сконцентри-
ровав в своих руках правосудие, в III в. 
до н. э. преторы стали устанавливать 
общие правила оформления правосу-
дия и объявлять их в письменной фор-
ме – эдикте.

Вместе с тем такая правотворческая 
деятельность судебных магистратов 
возникла не сразу, а в результате исто-
рического развития права в Древнем 
Риме. Сначала судебный прецедент не 
влиял на авторитет и силу законов, а 
только помогал их выполнению, укре-
пляя общественные отношения, кото-
рые регулируются законом. В научной 
литературе высказано предположение, 
что причиной важной роли эдиктов 
преторов была особенность римского 
государственного права [2, с. 281]. 

История развития судебного преце-
дента в Древнем Риме свидетельствует, 

что судебный прецедент, не отменяя 
формально нормы права, указывал 
пути для признания новых отношений 
и благодаря этому стал источником 
права. Предоставляя вопреки закону 
средства защиты, судебный прецедент 
создавал новые нормы права. Не слу-
чайно юрист Марциан (D.I. 1.8) назы-
вал преторское право «живым голосом 
права» в том смысле, что преторский 
эдикт быстро откликался на новые 
требования жизни, удовлетворяя их 
[3, с. 337].

В процессе исследования судебного 
прецедента ученые справедливо сдела-
ли вывод, что именно в эпоху средневе-
ковья судебный прецедент нашел свою 
историческую родину в англосаксон-
ской правовой системе. Есть еще одна 
особенность, которая заставляет обра-
тить пристальное внимание на исто-
рию судебного прецедента в Англии. 
На нее указал А.К. Романов в своей 
монографии «Правовая система Ве-
ликобритании». «Особенность права 
Англии, – пишет он, – непрерывность 
и преемственность его развития. Дей-
ствительно, за всю свою многовековую 
историю оно не претерпело больших 
потрясений и катастроф <...> Действу-
ющее право и его институты никогда 
не отрывались от своих исторических 
корней и традиций. В нем прошлое 
органично проросло в настоящее вре-
мя» [4, с. 58]. Через своеобразие ан-
глийской правовой системы почти не 
просматривается отличие ее правовой 
теории от истории. Поэтому анализ 
истории права Англии позволит наибо-
лее полно раскрыть правовую природу 
и сущность судебного прецедента.

На сегодняшний день в современ-
ной Англии основными источниками 
права (в том числе и уголовного) явля-
ются уставы (парламентское законода-
тельство) и судебные прецеденты. Хотя 
некоторые важные вопросы Общей ча-
сти уголовного права в данный момент 
получили свое законодательное реше-
ние, все же значительная их часть суще-
ствует до сих пор в том виде, в котором 
они были сформулированы в судебных 
прецедентах. Отсутствие в Англии 
Уголовного Кодекса является специфи-
ческой особенностью уголовного права 
и следует из всего хода исторического 
развития английского права. Можно 
сказать, что судебная практика являет-
ся наиболее древним источником ан-

глийского права. По мнению Н.Н. По-
лянского, «общее право в значительной 
части является продуктом настоящего 
судебного правотворчества. Можно 
без преувеличения сказать, что англий-
ские суды конкурируют с парламентом 
по поводу создания и преобразования 
права: очень часто их решения, хотя, 
конечно, не прямо, а опосредованно, 
путем толкования общих начал и прин-
ципов, меняются и отменяются норма-
ми законов» [5, с. 10–12]. Так, судьи 
Суда Королевской скамьи в XII – XIII в. 
разработали правила ответственности 
за наиболее тяжкие преступления – 
фелонии, а в XIV в. – за менее тяжкие 
преступления – мисдиминоры. Позже 
определенную роль в формировании 
прецедентного уголовного права сы-
грал Суд Звездной палаты, который, 
рассматривая конкретные дела, поло-
жил начало современной доктрине по-
кушения. И сегодня ответственность 
за некоторые преступления устанавли-
вается по общему праву. Это означает, 
что их определение можно найти не 
в парламентском акте, а в судебных ре-
шениях. В данном случае речь идет не 
только об определении преступления 
как такового, но и о наказании, которое 
должно быть назначено виновному.

Однако доктрина прецедента в ее 
современной форме сложилась только 
в XIX в., и этому предшествовал дли-
тельный исторический процесс. На-
чалом создания общего права принято 
считать XI в., когда в Англии проходи-
ли нормандские завоевания. Вильгельм 
I Завоеватель начал свою деятельность 
по признанию местных обычаев, свя-
занных с земельными угодьями, зафик-
сировав их в Книге Страшного суда. 
В дальнейшем судебная реформа, прове-
денная Генрихом II, была направлена на 
укрепление королевской власти за счет 
вторжения в юрисдикцию феодалов.

Наиболее эффективно укреплению 
центральной власти способствовали 
разъездные суды. Именно через них 
главным образом идет процесс обра-
зования общего права. Королевские су-
дьи в округах, где они в период своих 
разъездов осуществляли правосудие, 
знакомились с местными обычаями, 
а съезжаясь вместе, суммировали эти 
обычаи, чтобы вывести общие пра-
вила для одинакового рассмотрения 
дел в будущем. Сначала предпочте-
ние отдавалось именно обычаям, что  
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соответствовало программе укрепле-
ния центральной власти. Однако судьи 
руководствовались не только обычая-
ми, они корректировали их нормами 
римского и канонического права, при-
шедшими с континента, а возможно, 
и нормандскими законами. Учитывая 
эти источники, каждый судья выбирал 
подходящий, по его мнению, вариант 
конкретного дела, который и стано-
вился прецедентом на будущее. Так 
складывалось «общее» для всей стра-
ны право. Нормы его закреплялись 
решениями судей и заносились в так 
называемые «Свитки тяжб». Но с те-
чением времени нормы общего права 
перестали совпадать с нормами обыч-
ного права, в результате чего значение 
местных обычаев потерялось, и на их 
месте сложились общие принципы 
и правила, которые применялись в ко-
ролевских судах. В основе закрепления 
таких правовых норм лежал принцип 
аналогичного решения, впервые сфор-
мулированный в XIII в. ученым-юри-
стом Брактоном.

К концу XIII в. роль и значение ста-
тутного права растет. Одновременно 
устанавливается право судей интер-
претировать уставы, судьи присвоили 
его себе, ссылаясь на то, что, участвуя 
в парламенте при обсуждении уставов, 
они лучше других могут объяснить их 
содержание. Таким образом, прецеден-
ты распространились на дополнитель-
ную сферу – толкование законов.

Параллельно с общим правом и в до-
полнение к нему с конца XIV в. развивает-
ся право справедливости – совокупность 
принципов и правил, разрабатываемых 
практикой суда канцлера, в котором впо-
следствии выработалась и своя система 
прецедентов. Во время судебной рефор-
мы 1873–1875 гг. общее право и право 
справедливости слились воедино.

Конец XVII века и весь XVIII век – 
это время, когда судебные решения ста-
новятся настоящими источниками пра-
ва, с помощью которых вводятся новые 
буржуазные принципы.

Правовые теории конца 
XVII – XVIII веков провозглашают 
необходимость следовать прецеденту 
как доказательству реальности право-
вых норм. Одновременно, стремясь 
избежать обязанности применять не-
совместимые с буржуазными правоот-
ношениями прецеденты, они достаточ-
но гибко обосновывают возможность 

уйти от прецедента, апеллируя при 
этом к «естественному» праву, «спра-
ведливости» и «разумности». Эти про-
тиворечивые теоретические строения, 
будучи модифицированы в XIX веке 
под влиянием призывов к усилению 
императивности буржуазных норм, 
воплотились в конечном итоге в совре-
менной доктрине прецедента.

Современной доктрине прецедента 
непосредственно предшествовали два 
обстоятельства: 1) судебная реформа 
1873–1875 гг., 2) введение регулярных 
публикаций судебных отчетов. Таким 
образом, одна из важных черт судебно-
го прецедента как источника английско-
го уголовного права состоит в том, что 
судебные решения образуют прецедент 
до тех пор, пока они не будут офици-
ально опубликованы. О том, кто и ког-
да стал описывать споры сторон в суде 
и решение судей, рассматривавших 
дела как в разъездных, так и в Вест-
минстерских судах, существуют разные 
мнения: некоторые английские истори-
ки считают, что первые записи делали 
клерки судов, другие – что сначала это 
были конспекты студентов-юристов 
[6, с. 64]. Однако уже к концу XIII в. та-
кие записи получили распространение 
среди судей и членов корпорации пра-
возаступников, которые возникли в то 
время. Первые такие записи получили 
название «Ежегодники», были рукопис-
ными, а затем, с изобретением книгопе-
чатания, печатными, с указанием соста-
вителей. Эти тома содержали краткие 
сообщения об обстоятельствах дела, 
имена преступников, судей, барристе-
ров, краткое описание доказательств 
и решений судей.

Следует отметить, что развитие 
общего права основывалось на сло-
жившихся в судебной практике прави-
лах применения прецедента. Основной 
принцип, которого придерживаются 
при осуществлении правосудия, со-
стоит в том, что подобные дела реша-
ются подобным образом. Некоторые 
области английской права, в том чис-
ле и уголовное право, в значительной 
степени основаны на решениях судей, 
чьи выводы публиковались в судебных 
отчетах в течение семи веков. В на-
стоящее время вся английская система 
прецедентов сводится к следующему: 
каждый суд обязан следовать решению 
высшего в иерархии суда, а апелляци-
онные суды связаны своими предыду-

щими решениями. Исключение состав-
ляет Палата лордов, которая, начиная 
с 1966 г. вправе изменить практику, от-
ступив от предыдущего решения, ког-
да сочтет это необходимым. Действие 
доктрины прецедента зависит от иерар-
хии судов. Высший суд может отвер-
гнуть решение нижестоящего суда и, 
в некоторых случаях, свои предыдущие 
решения. Кроме того, любая правовая 
норма, в том числе и прецедент, может 
быть изменена парламентским актом.

Таким образом, именно эпоха сред-
невековья оказалась для прецедентного 
права расцветом в его исторической 
эволюции. Этот процесс был связан 
с зарождением в Англии системы обще-
го права. По сути, английская правовая 
система стала своеобразной родиной 
современного прецедентного права.

В эпоху Возрождения, когда на 
исторической арене формируется 
буржуазия, возникает новое мировоз-
зрение. Место теологической теории 
и догм божественного права занимают 
понятия «человеческого права». В свя-
зи с этим в корне меняется отношение 
к письменному праву.

XVIII век был веком наибольшего 
подъема естественно-правового на-
строения. Пестрота позитивного права 
и его отсталость от требований жизни, 
выросшей за рамки старого феодально-
го строя, в значительной мере способ-
ствовали установлению чрезвычайно 
свободы представления судов о своей 
роли. Под видом выполнения закона 
суды при решении конкретных случаев 
охотно проводили в жизнь то, что им 
казалось вытекающим из принципов 
естественного права.

Однако вскоре идеологи идущей 
к власти буржуазии в уголовном праве 
выдвинули принцип «nullum crimen, 
nulla poena sine lege» («нет преступле-
ния, нет наказания без прямого ука-
зания на то закона») как священный 
принцип, на котором должно строить-
ся любое разумное общество. Из этого 
следовало, что судья не может по не-
произвольному, а тем более безосно-
вательному усмотрению добавить или 
домыслить закон такими положениями, 
которые в нем не содержатся. Закон 
и только закон должен определять уго-
ловно-правовые нормы, а любой откры-
тый или завуалированный выход судьи 
за пределы этого императива суть гру-
бое нарушение указанного принципа.
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Этот принцип нашел поддержку 
в работах большинства основных бур-
жуазных авторов XVIII века, которые 
занимались исследованием места су-
дебной власти в обществе. В частно-
сти, правовые теории эпохи француз-
ской буржуазной революции исходили 
из признания закона единственным ис-
точником права. Закон (как выражение 
воли буржуазии, отождествляющей 
себя с народом) рассматривался в каче-
стве единственного правообразующе-
го фактора, и, естественно, судебному 
прецеденту не находилось места в си-
стеме источников права. Считалось, что 
судьи – это только уста, произносящие 
слова закона. Данная концепция опира-
лась, прежде всего, на учение Монте-
скье о разделении властей. Доктрина, 
признававшая суд лишь ограниченным 
в своих полномочиях интерпретато-
ром закона, нашла свое практическое 
отражение в создании кассационного 
трибунала во Франции. Целью его уч-
реждения было обеспечить не только 
точное, но и по возможности букваль-
ное применение закона судами.

Сам автор теории разделения вла-
стей, Ш. Монтескье, в своей работе  
«О духе законов», рассуждая о приро-
де политической воли гражданина, ут-
верждал, что она должна основываться 
на таком правлении, «при котором один 
гражданин может не бояться другого», 
и приходил к категорическому выводу: 
«Не будет свободы <...> если судебная 
власть не отделена от власти законода-
тельной и исполнительной. Если она 
соединена с законодательной властью, 
то жизнь и свобода граждан окажутся 
во власти произвола, ибо судья будет 
законодателем» [7].

Наиболее резкой критике судебный 
прецедент подвергся со стороны круп-
нейшего итальянского ученого-право-
веда Ч. Беккариа. В своей известной 
книге «О преступлениях и наказаниях» 
(1764 г.) он рассматривал вопрос о тол-
ковании законов. Автор был убежден, 
что при существовании законов, точно 
и твердо определенных, каждый граж-
данин может рассчитать неудобство 
плохого деяния. А это полезно, потому 
что, по мнению Беккариа, это знание 
может отвлечь его от преступления. 
В связи с данной точкой зрения пред-
лагалось усилить зависимость судов от 
закона, устранить возможность судей-
ского субъективизма, даже если бы для 

этого понадобилось лишить их права 
толкования правовых норм. Эта тен-
денция отразилась во всех ведущих го-
сударствах континентальной Европы.

А.И. Покровский, обращаясь к при-
чинам негативного отношения буржу-
азной правовой идеологии к судебному 
прецеденту, писал: «... широкая сво-
бода судов приводила к развитию су-
дейского субъективизма, к самым про-
извольным решениям и вместе с тем 
к еще большему усилению той неопре-
деленности права, от которого вообще 
страдал XVIII век» [8].

Однако идея полной изоляции су-
дебной власти от правоприменитель-
ной интерпретации на практике не 
могла выдержать столкновений с дей-
ствительностью. Выше уже говори-
лось, что как бы ни был совершенен 
закон, правоприменитель «обречен», 
в силу ряда объективных и субъектив-
ных причин, на столкновение с обще-
ственными отношениями, которые 
окончательно не урегулированы пра-
вом. Поэтому отношение буржуазной 
правовой доктрины в роли судебной 
практики постепенно начинает менять-
ся. Наступает новый этап: при общем 
ограничении роли суда «применением» 
закона предполагается его компетенция 
восполнять пробелы права «в духе за-
кона» и соответственно вносить «кор-
рективы» в применяемый закон.

Так, во Франции в эпоху революции 
закон 24 августа 1790 г. было предпи-
сано судам обращаться к законодатель-
ному собранию «toutes les fois, qu'ils 
croiraient necessaire d'interpreter une loi» 
(во всех случаях, когда они сочтут необ-
ходимым толковать закон). Но и здесь 
это правило оказалось невозможным, 
и в Code Napoleon был включен § 4, за-
прещающий судам останавливать про-
изводство под предлогом молчания, 
темноты или недостаточности закона, 
вследствие чего им, естественно, воз-
вращалось и право толкования.

Также в Австрии § 26 Иозефинско-
го кодекса 1786 предписал в случаях 
сомнения обращаться к монарху. Одна-
ко в проекте Мартини вопрос ставится 
иначе: так как высший источник всяко-
го права – естественное право, то для 
восполнения пробелов судья может об-
ращаться к последнему.

Таким образом, судебный преце-
дент как источник права сохраняет свое 
правовое значение, хотя он поставлен 

здесь уже на самое последнее место; 
первенство отдается положительному 
закону, а толкование крепче привязыва-
ется к последнему.

После сравнительно длительной 
эволюции правовая теория до конца 
XIX – начала XX в. вошла в промежу-
точную стадию, что привело к призна-
нию полной эмансипации судебного 
прецедента, превращению его в само-
стоятельный источник права. Проме-
жуточным характер доктрины этого 
периода должен считаться потому, что, 
признавая значение судебной практи-
ки в формировании права, эту практи-
ку, тем не менее, рассматривают как 
подвид обычного права. Достаточно 
большое число авторов, вслед за из-
вестными французскими юристами на-
чала XX в., такими как Жени, Ламбер, 
воспроизводят теоретическую кон-
струкцию, согласно которой судебная 
практика рассматривается как разно-
видность обычного права.

Симптомом дальнейшего развития 
этой концепции является увеличение 
числа работ, в которых подчеркивался 
«специфический», «особый», «услов-
ный» характер судебной практики как 
подвида обычного права. Французские 
юристы Анри, Леон и Жан Мазо, напри-
мер, возражают против безоговорочного 
отнесения судебного прецедента к ис-
точникам права и особенно подчеркива-
ют специфический характер судебного 
прецедента. Последний, отмечают они, 
представляет собой «обычай особого 
рода». Еще в годы, предшествовав-
шие Второй мировой войне, известный 
французский теоретик права Ж. Рипер 
в соавторстве со своим коллегой Пла-
ниолем подчеркивал, что суды создают 
«обычное право новой формации».

Процесс эволюции буржуазной 
правовой доктрины по данному вопро-
су завершился четким и определенным 
признанием судебного прецедента 
самостоятельным источником права. 
26 июня 1935 были изданы новеллы 
(параграфы 170а и 267) в Strafprozess, 
устанавливающие аналогию уголовно-
го закона и права.

Параграф 170а говорил: «Если ка-
кое-либо действие, которое здравым 
народным мнением считается достой-
ным наказания, не предусмотрено за-
коном в качестве наказуемого, то го-
сударственная прокуратура обязана 
поставить вопрос, не охватывается ли 
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это действие основной идеей любого 
уголовного закона, и нельзя ли будет 
путем соответствующего применения 
этого закона способствовать торжеству 
справедливости».

В параграфе 267 говорилось то же 
самое в отношении судебного разбира-
тельства: «Если в результате судебного 
следствия выявится, что обвиняемый 
совершил действие, которое здравое 
народное воззрение считает заслужи-
вающим наказания, но которое законом 
не предусмотрено в качестве наказуе-
мого, то суд обязан поставить вопрос, 
не охватывается ли это действие ос-
новной идеей какого-либо уголовного 
закона, и нельзя ли путем соответству-
ющего применения этого закона содей-
ствовать торжеству справедливости».

Из вышесказанного следует, что 
нельзя однозначно утверждать о непри-
емлемости судебного прецедента в уго-
ловном праве стран романо-германской 
правовой системы. С одной стороны, 
были тенденции отрицания судебно-
го прецедента и его нормотворчества, 
а с другой стороны, целый ряд авторов 
и целый ряд законов, а также практиче-
ская деятельность суда решали вопрос 
в другом направлении, допуская возмож-
ность суда не только интерпретировать 
уголовный закон, но и создавать новые 
нормы при наличии пробелов в праве. 
Идея в этом направлении зашла настоль-
ко далеко, что в некоторых буржуазных 
странах на законодательном уровне до-
пускалась возможность создания судья-
ми новых составов преступлений.

Вопрос о судебном прецеденте сто-
ял очень остро на Западе перед Вто-
рой мировой войной. Он обсуждался 
на IV международном конгрессе пра-
ва в Париже и на II международном 
съезде сравнительного правоведения 
в Гааге в 1937 году. Результатом этого 
стала резолюция Парижского конгрес-
са: «Положения права, которые опре-
деляют нарушения, должны выкла-
дываться в общих выражениях, чтобы 
способствовать приспособлению права 
к социальным потребностям».

По мнению А.А. Герцензона, ни за-
конодательство, ни практика, ни теория 
буржуазных государств никогда полно-
стью судебный прецедент не отрицали. 
Он также указывал, что «буржуазное 
уголовное право, провозгласив прин-
цип nullum crimen и отразив его в ко-
дексах, систематически нарушало его 
целым рядом оговорок, отступлений, 

изданием чрезвычайных законов и т.д.; 
широкая практика расширительным 
толкованием законов фактически заме-
няла аналогию» [9, с. 60].

За применение судебного преце-
дента в уголовном праве выступали 
многие известные западные ученые-
правоведы. Р. Иеринг в работе «Цель 
в праве» впервые выдвинул задачу, 
что право надо изучать не только как 
систему норм и понятий, а как реаль-
ное явление. По его мнению: «Высшая 
цель права состоит не в исключении 
возможности формального произвола, 
а в осуществлении материальной спра-
ведливости» [10, с. 311]. 

Выводы. Итак, исследования в об-
ласти истории зарубежного права сви-
детельствуют, что создание и развитие 
уголовного права в значительной сте-
пени зависело от накопления судебных 
решений. Для конкретного случая суд 
творил право, а затем в результате по-
степенного обобщения этих решений 
создавались совместные юридические 
нормы, которые носят казуистическую 
форму. Как было показано, судебные 
решения судьи были и продолжают 
оставаться одним из существенных ис-
точников уголовного права зарубежных 
стран, из-за чего обязательное правило 
поведения становится обязательной 
правовой нормой (судебным прецеден-
том). Благодаря этому часто обрекался 
на бездействие закон и вводился на его 
место новый. В связи с этим следует 
сказать, что во многих странах рома-
но-германской системы права отноше-
ние к судебному прецеденту не всегда 
отражает реальное представление о 
фактической его роли в регулирова-
нии правоотношений. Однако судебная 
практика чрезвычайно широко исполь-
зуется не только для правильного уяс-
нения смысла закона, но даже для ар-
гументации судебных решений. Более 
того, утверждается, что большую часть 
фактически действующего права мож-
но найти в судебных решениях.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится научно-теоретическое исследование, посвященное проблеме правового регулирования отношений 

в сфере обеспечения кибербезопасности Украины. Осуществляется анализ работ ученых и законодательной базы в указан-
ной сфере. Проанализирована терминологическая составляющая обеспечения кибербезопасности с использованием технико-
юридического инструментария, а именно языковых средств юридической техники. Указано на существующие недостатки 
терминологической базы с точки зрения средств юридической техники. Обоснована целесообразность уточнения понятий 
«информация об инциденте кибербезопасности», «кибербезопасность», «кибератака» в контексте совершенствования поло-
жений Закона Украины «Об основных мерах кибербезопасности Украины».
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SUMMARY
The article presents a scientific and theoretical study on the problems of legal regulation of relations in the field of cybersecurity of 

Ukraine. The analysis of researches of scientists and legislative base in this sphere is carried out. The article analyzes the terminological 
component of cybersecurity with the use of technical and legal tools, namely language means of legal technology. The existing 
shortcomings of the terminological base from the point of view of legal equipment are pointed out. The expediency of clarifying 
the concepts of “information about the incident of cybersecurity”, “cybersecurity”, “cyber-attack” in the context of improving the 
provisions of the Law of Ukraine “On basic measures of cybersecurity of Ukraine”.
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Постановка проблемы. Кибербе-
зопасность представляет собой страте-
гическую комплексную проблему лю-
бого государства, которая прежде всего 
касается экономики страны, особенно 
электронной промышленности, в том 
числе инфраструктуры электронных 
коммуникаций, технологий киберза-
щиты государственных информацион-
ных ресурсов, объектов критической 
информационной инфраструктуры 
[1, с. 14].

Украина занимает третью строчку 
рейтинга стран с наибольшим риском 
заражения через Интернет: 35,7% поль-
зователей столкнулись с вебугрозами. 
Украина оказалась на девятой строчке 
рейтинга стран с наибольшим риском 
заражения мобильных устройств вре-
доносными программами (8,39%). До-
статочно высок и риск столкновения 
с локальными угрозами (54,5%). К по-
следним относятся объекты, которые 
проникли в компьютеры путем зара-

жения файлов или съемных носителей, 
или сначала попали на компьютер не 
в открытом виде (например, програм-
мы в составе сложных инсталляторов, 
зашифрованные файлы и тому подоб-
ное). По указанному показателю стра-
на занимает предпоследнюю строчку 
в топ-20 в мире, но первую в Европе 
[2, с. 33].

Актуальность темы исследова-
ния. За последнее время в Украине 
происходит как активное формирова-
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ние законодательства о кибербезопас-
ности, так и осуществление научных 
разработок соответствующей пробле-
матики. Однако стремительное раз-
витие отношений в указанной сфере, 
возрастающая роль информационный 
среды в жизни общества обуславливает 
необходимость повышения качества на-
ционального законодательства о кибер-
безопасности, уточнения направлений 
его дальнейшего развития. Вышеизло-
женное подтверждает актуальность из-
бранной темы исследования.

Состояние исследования. Про-
блеме научного осмысления правового 
обеспечения кибербезопасности по-
священы работы таких исследовате-
лей, как И.В. Диордица, О.Д. Довгань, 
И.М. Доронин, Д.В. Дубов, Р.В. Лукьян-
чук, В.В. Петров, А.В. Шапка, В.П. Ше-
ломенцев и другие. Однако отдельные 
аспекты обеспечения кибербезопасно-
сти в Украине все еще недостаточно ос-
вещены или требуют дополнительного 
исследования. Надлежащая эффектив-
ность мер по обеспечению кибербе-
зопасности в значительной степени 
определяется уровнем правового регу-
лирования в указанной сфере.

Целью и задачей статьи является 
научно-теоретическое обоснование во-
просов обеспечения кибербезопасности 
в Украине, разработка теоретических 
и практических положений относитель-
но повышения его результативности. 

Изложение основного материала. 
Нормативную основу обеспечения ки-
бербезопасности в Украине составляют: 
Конвенция Совета Европы о киберпре-
ступности [3]; законы Украины «Об 
информации» [4], «О национальной 
безопасности Украины» [5], «О телеком-
муникациях» [6], «О защите информа-
ции в информационно-телекоммуника-
ционных системах» [7], «Об основных 
мерах обеспечения кибербезопасности 
Украины» [8]; указы Президента Укра-
ины «О решении Совета национальной 
безопасности и обороны Украины «О 
стратеги национальной безопасности 
Украины» от 6 мая 2015 г.» [9] и «О ре-
шении Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины от 27 января 
2016 г. «О Стратегии кибербезопасно-
сти Украины» [10].

Стратегией кибербезопасности 
Украины поставлена задача создания 
соответствующей терминологической 
базы с целью обеспечения условий 

для безопасного функционирования 
киберпространства. И хотя сама Стра-
тегия, по мнению исследователей, не 
сформировала основ стратегического 
управления в сфере кибербезопасности 
и не использует адекватных денота-
тов описания стратегических явлений 
[11, с. 14], в целом в Законе Украины 
«Об основных мерах обеспечения ки-
бербезопасности Украины» (далее – 
Закон о кибербезопасности) [8] дается 
определение ключевых понятий в сфе-
ре кибербезопасности.

Эксперты главным образом по-
ложительно отзываются о принятии 
Закона о кибербезопасности как ба-
зового документа и в то же время от-
мечают наличие в нем целого ряда 
недоработок [12, с. 26]. Анализ упомя-
нутого Закона показывает, что они есть 
и в терминологической базе. Термины 
и дефиниции необходимы для точного 
и определенного выражения воли за-
конодателя. В законодательном тексте 
правовые дефиниции должны адек-
ватно раскрывать содержание того или 
иного термина, определять его призна-
ки, включать характеристики, данные 
в концентрированной и обобщающей 
форме [13, с. 178–179].

Следует согласиться, что законода-
тельные дефиниции, включенные в тек-
сты нормативно-правовых актов, име-
ют нормативный характер, являются 
видом юридических норм, выступают 
в связке с другими нормами, выполняя 
свои функции в составе нормативно-
го блока, регулирующего те или иные 
общественные отношения [13, с. 125]. 
Соответственно, их изложение должно 
быть точным по сути и корректным по 
форме. Анализ содержащихся в Законе 
о кибербезопасности дефиниций сви-
детельствует о наличии определенных 
проблем, которые не только негативно 
сказываются на качестве Закона, но 
и могут повлиять на эффективность его 
реализации.

Отдельные понятия Закона о кибер-
безопасности являются недоработан-
ными, изложены с нарушением логи-
ческих связей между их смысловыми 
частями. Например, в ст. 1 Закона из-
ложено понятие информации об инци-
денте кибербезопасности как сведения 
об обстоятельствах киберинцидента, 
в частности о том, какие объекты ки-
берзащиты и при каких условиях под-
верглись кибератаке, какие из них 

успешно обнаружены, нейтрализова-
ны, какие предотвращены, с помощью 
каких средств киберзащиты, в том чис-
ле с использованием каких индикато-
ров киберугроз. И если первая часть 
упомянутого определения является 
в целом корректной и понятной, то вто-
рая не может не вызывать замечаний. 
Так, слова «из них успешно обнаруже-
ны», «нейтрализованы, предотвраще-
ны» при прямом прочтении относятся 
к понятию «объекты киберзащиты».

Понятно, что объекты киберзащи-
ты в контексте указанного определения 
не могут быть «успешно обнаружены», 
«нейтрализованы», их невозможно 
«предотвратить». Применение подхо-
дов лингвистического толкования по-
казывает, что слова «из них успешно 
обнаружены», «нейтрализованы, пре-
дотвращены» характеризуют именно 
киберинцидент, а не объекты киберза-
щиты. Небрежное изложение понятия 
«информация об инциденте кибербезо-
пасности» в нормах законодательного 
акта не может не влиять отрицательно 
на качество законодательства о кибер-
безопасности, способность законода-
тельства удовлетворять конкретные 
потребности правового регулирования.

Следует согласиться с исследовате-
лями, отмечающими, что сегодня без 
внимания часто остается тот факт, что 
качество нормативно-правового акта 
зависит от точности юридических фор-
мулировок, которые в нем находятся, 
от того, насколько они логически свя-
заны и последовательны в единстве 
с другими правовыми предписаниями 
[14, с. 202].

Исходя из вышеизложенного, поня-
тие информации об инциденте кибер-
безопасности целесообразно уточнить, 
указав что это «сведения об обстоя-
тельствах киберинцидента, в частно-
сти о том, какие объекты киберзащи-
ты и при каких условиях подверглись 
кибератаке, какие обстоятельства ки-
беринцидента успешно обнаружены, 
нейтрализованы, предотвращены, а 
также сведения об использованных 
средствах киберзащиты и индикаторах 
киберугроз». Таким образом слова «из 
них успешно обнаружены», «нейтра-
лизованы», «предотвращены» будут 
связаны со словами «обстоятельства 
киберинцидента», что позволит вос-
становить логику изложения соответ-
ствующей нормы закона.
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При определении понятия кибер-
нетической атаки (кибератаки) ученые 
использовали, как правило, отдельные 
ее признаки. В.П. Шеломенцев, обоб-
щая научные подходы, определяет 
такие основные элементы характери-
стики кибернетической атаки: объект 
кибернетической атаки, способный 
воспринять целенаправленное воз-
действие кибернетического характера; 
сущность действий при кибератаке, 
их кибернетический аспект; средства 
кибератаки, способные сформировать 
влияние кибернетического характера; 
пространство (среда) кибератаки, в ко-
тором возможно осуществление влия-
ния кибернетического характера [15].

В ст. 1 Закона о кибербезопасности 
кибератака определяется как направ-
ленные (умышленные) действия в ки-
берпространстве, которые осуществля-
ются с помощью средств электронных 
коммуникаций (включая информаци-
онно-коммуникационные технологии, 
программные, программно-аппаратные 
средства, другие технические и техно-
логические средства и оборудования) 
и направлены на достижение одной или 
совокупности таких целей: нарушение 
конфиденциальности, целостности, до-
ступности электронных информацион-
ных ресурсов, которые обрабатываются 
(передаются, хранятся) в коммуника-
ционных и/или технологических систе-
мах, получение несанкционированного 
доступа к таким ресурсам; нарушение 
безопасности, устойчивого, надежного 
и штатного режима функционирования 
коммуникационных и/или техноло-
гических систем; использование ком-
муникационной системы, ее ресурсов 
и средств электронных коммуникаций 
для осуществления кибератак на дру-
гие объекты киберзащиты.

Таким образом, в упомянутом 
определении содержатся такие состав-
ляющие: указание на действия; пере-
числение средств кибератаки и цели 
кибератаки. Однако при этом в ряду 
перечисляемых целей кибератаки упо-
минается также «использование ком-
муникационной системы, ее ресурсов 
и средств электронных коммуника-
ций для осуществления кибератак на 
иные объекты киберзащиты». Такой 
подход сложно признать корректным. 
С одной стороны, результатом такого 
логико-семантического построения 
стало определение понятия кибератаки 

(выделено автором – Е. К., Е. Т.) через 
«использование коммуникационной си-
стемы, ее ресурсов и средств электрон-
ных коммуникаций для осуществления 
кибератак» (выделено автором – Е. К., 
Е. Т.), что фактически нарушает пра-
вило, согласно которому понятие не 
может определяться через себя самого. 
С другой стороны, последней из пере-
численных целей кибератаки является 
«использование коммуникационной си-
стемы, ее ресурсов и средств электрон-
ных коммуникаций для осуществление 
кибератак на иные объекты киберзащи-
ты» (выделено автором – Е. К., Е. Т.) 
в то время, как в предшествующем тек-
сте определения нет четкого указания 
на объекты киберзащиты (или их пере-
числения), а в самом определении речь 
идет об объектах как о названных прямо 
объектами киберзащиты в ст. 2 Закона 
(например, коммуникационные систе-
мы), так и о таких, которые в конкрет-
но установленном перечне объектов 
киберзащиты отсутствуют (электрон-
ные информационные ресурсы). Недо-
статочно корректным является также 
использование в одном определении 
понятия «коммуникационная система» 
и как объекта кибератаки, и как сред-
ства кибератаки без каких-либо допол-
нительных уточнений и оговорок.

Таким образом, понятие кибера-
таки, содержащееся в ст. 1 Закона о 
кибербезопасности, не соответствует 
таким требованиям, как полнознач-
ность, определенность, системность, 
соразмерность, точность, логичность, 
устойчивость употребления терминов, 
и нуждается в дальнейшем уточнении.

В Законе Украины «О телекомму-
никациях», действующего с 2014 г., 
используется понятие «телекоммуни-
кационная сеть», под которой пони-
мается комплекс технических средств 
телекоммуникаций и сооружений, 
предназначенных для маршрутиза-
ции, коммутации, передачи и/или 
приема знаков, сигналов, письменно-
го текста, изображений и звуков или 
сообщений любого рода по радио, 
проводным, оптическим или другим 
электромагнитным системам между 
конечным оборудованием. Также 
упомянутый Закон оперирует рядом 
связанных с таким определением по-
нятий: «телекоммуникационная сеть 
общего пользования», «телекоммуни-
кационная сеть доступа» и другие.

Подписание Соглашения об ассо-
циации между Украиной и ЕС внесло 
определенные коррективы в соответ-
ствующие терминологические основы, 
поскольку в Соглашении используется 
понятие «электронная коммуникацион-
ная сеть» (ст. 115). С учетом изложенно-
го во всех известных сегодня проектах 
Закона об электронных коммуникаци-
ях предлагается использование поня-
тия «электронная коммуникационная 
сеть». Таким образом, в перспективе 
понятие «телекоммуникационная сеть» 
в законодательстве Украины должно 
быть заменено понятием «электронная 
коммуникационная сеть». И в таком 
контексте подход, используемый в За-
коне о кибербезопасности, вызывает 
определенные замечания.

Так, в ст. 1 (п. п. 17, 21), ст. 8 (п. п. 2, 
3, 4) Закона о кибербезопасности ис-
пользуются понятия «национальная 
телекоммуникационная сеть», «специ-
альные телекоммуникационные систе-
мы (сети). Одновременно в ст. 1 (п. 21), 
ст. 2 (п. п. 1, 2), ст. 4 (п. п. 2, 4), ст. 8 (п. 2) 
используются понятия «системы элек-
тронных коммуникаций», «коммуни-
кационные системы», «пользователи 
коммуникационных систем». Таким 
образом, законодатель для определе-
ния юридической сущности одного 
и того же явления использует разные 
понятия без указания, являются ли 
они идентичными или имеют какие-то 
сущностные различия. Это негативно 
сказывается на качестве самого Зако-
на о кибербезопасности и затрудняет 
его эффективное применение. Поэтому 
целесообразно было бы осуществить 
унификацию терминологических под-
ходов в Законе о кибербезопасности 
в контексте использования Соглашения 
об ассоциации именно термина «элек-
тронная коммуникационная сеть».

Центральным понятием Закона о 
кибербезопасности является непосред-
ственно понятие «кибербезопасность». 
Кибербезопасность в ст. 1 Закона тол-
куется как защищенность жизненно 
важных интересов человека и гражда-
нина, общества и государства при ис-
пользовании киберпространства, при 
которой обеспечиваются устойчивое 
развитие информационного общества 
и цифровой коммуникационной сре-
ды, своевременное выявление, предот-
вращение и нейтрализация реальных 
и потенциальных угроз национальной 
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безопасности Украины в киберпро-
странстве.

Указанный подход к понятию «ки-
бербезопасность» уже был объектом 
критики в специальной литературе 
в связи с использованием термина «ки-
бернетическое пространство», под ко-
торым понималась «среда, что возни-
кает в результате функционирования на 
основе единых принципов и по общим 
правилам информационных (автомати-
зированных), телекоммуникационных 
и информационно-телекоммуникаци-
онных систем». Однако при этом не-
избежно возникает вопрос об иденти-
фикации «жизненно важных интересов 
человека и гражданина, общества и го-
сударства» в такой среде. Как отмечают 
А.Д. Довгань и О.М. Доронин, в ука-
занной среде не происходит и не могут 
в принципе происходить никакие обще-
ственные отношения между субъекта-
ми (человек, гражданин, общество, го-
сударство). Таким образом, неудачное 
определение термина «кибернетиче-
ская безопасность» логично приводит 
к не совсем правильному определению 
предмета указанного акта, его целей и, 
самое главное, к неправильному опре-
делению комплекса мероприятий по 
его внедрению [12, с. 15].

Анализируя понятие «кибербезо-
пасность» (ст. 1 Закона о кибербезо-
пасности), следует обратить внимание 
также на то, что круг субъектов, чьи 
интересы должны быть объектом за-
щиты, исходя из его содержания, не 
совсем точно определенны. Речь идет 
о таких субъектах, как человек, граж-
данин, общество и государство. Одна-
ко при этом не упоминаются ни орга-
низации, ни субъекты хозяйствования, 
защищенность интересов которых так-
же является неотъемлемым признаком 
кибербезопасности как определенного 
состояния защищенности. Субъекты 
хозяйствования упоминаются в от-
дельных статьях Закона о кибербезо-
пасности, однако только в контексте 
осуществления ими компетенционных 
мероприятий по обеспечению кибер-
безопасности. Между тем без надле-
жащей защиты интересов субъектов 
хозяйствования реальное состояние 
кибербезопасности, как состояние за-
щищенности, вряд ли возможно.

Так, например, общая оценка со-
бытий 27–29 июня 2017 г. показывает, 
что 70% украинских банков так или 

иначе пострадали от кибератак вируса 
«Petya». Видимым следствием таких 
атак стала остановка работы терми-
налов, платежных систем, отделений 
банков, а также ограниченный доступ 
к интернет-банкингу и международ-
ным переводам [16, с. 10)].

В своей публикации «Трансфор-
мация кибербезопасности» ISACA от-
мечает, что «кибербезопасность охва-
тывает все, что защищает организации 
и физические лица от умышленных 
атак, нарушений, инцидентов и их 
последствий. Кибербезопасность со-
средотачивается на так называемых 
сложных направленных постоянных 
угрозах (APT), кибервойне и их влия-
нии на организации и людей» [17]. Та-
ким образом, целесообразно в понятии 
кибербезпасности уточнить круг субъ-
ектов, чьи интересы должны быть объ-
ектом защиты.

В процессе дальнейшего совер-
шенствования законодательства о ки-
бербезопасности следует учитывать, 
что содержание в законе неточных, не-
ясных, неоднозначных терминов, про-
тиворечий, законодательных ошибок 
служит основанием неадекватного его 
толкования, невнятного его понимания. 
Это, в частности, отражается на эффек-
тивности его применения. Если закон 
качественный, разработан с соблюде-
нием правил юридической техники, 
содержит ясные и точные термины, то 
отпадает необходимость в его дополни-
тельном разъяснении [18, с. 154].

Выводы. Основные дефиниции 
Закона о кибербезопасности должны 
получить грамотное и всестороннее 
раскрытие своего содержания, что яв-
ляется основой высокого качества за-
кона, эффективности его применения 
и стабильности существования. В част-
ности, нуждаются в уточнении такие 
понятия, как «кибербезопасность», 
«кибератака», «информация об инци-
денте кибербезопасности», в том числе 
с учетом изложенных в нашей статье 
замечаний.
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ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
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интеллектуальной собственности»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию электронного управления в контексте устой-

чивого развития. Система Организации Объединенных Наций неразрывно свя-
зывает электронное управление с устойчивым развитием и призывает страны к 
более эффективному задействованию потенциала информационно-коммуникаци-
онных технологий для содействия достижению согласованных на международном 
уровне целей в области устойчивого развития. Благодаря инновациям и развитию 
электронного управления, государственно-административные органы во всем 
мире могут стать более эффективными, предоставлять более качественные услуги 
и отвечать требованиям прозрачности и подотчетности. В статье анализируются 
международные документы Организации Объединенных Наций, а также нацио-
нальные нормативно-правовые документы в области электронного управления. 

Ключевые слова: электронное управление, электронное правительство, элек-
тронные услуги, информационно-коммуникационные технологии, устойчивое 
развитие, Организация Объединенных Наций, Цели Устойчивого Развития.

ELECTRONIC GOVERNANCE IN THE CONTEXT  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Evgeniya KALISHENKO, 
Postgraduate Student at the Department of Administrative and Financial Law of the 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
Leading Lawyer at the State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute”

SUMMARY
The article is devoted to the study of e-governance in the context of sustainable 

development. The United Nations system inextricably links e-governance (e-govern-
ment) with sustainable development and calls on countries to better engage the potential 
of information and communication technologies to help achieve internationally agreed 
sustainable development goals. Through innovation and e-government, public admin-
istrations around the world can be more efficient, provide better services and respond 
to demands for transparency and accountability. The article analyzes the international 
documents of the United Nations, as well as national regulatory documents in the field 
of e-governance.

Key words: electronic governance (e-governance), electronic government (e-gov-
ernment), electronic services (e-services), information and communication technolo-
gies, sustainable development, United Nations, Sustainable Development Goals.

Постановка проблемы. Процессы, 
которые получили название «электрон-
ное управление», имеют место практи-
чески во всех странах. При этом вокруг 
понятия «электронное управление» 
ведутся постоянные дискуссии, и оно 
остается неоднозначным. Многознач-
ность определений обусловлена тем, 
что ученые акцентируют внимание на 
разных аспектах и принципах функци-
онирования электронного управления.

Однако и ученые, и правитель-
ственные должностные лица, межпра-
вительственные учреждения, организа-
ции гражданского общества, частный 
сектор и граждане в целом связывают 
появление такого понятия, как «элек-
тронное управление», «электронное 
правительство» с масштабным, глубин-
ным и динамичным проникновением 
информационно-коммуникационных 
технологий в государственный сектор, 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201854

а также во все сферы жизнедеятель-
ности личности, общества, субъектов 
хозяйствования и государства.

В международном аспекте, именно 
системе Организации Объединенных 
Наций (далее – ООН) надлежит играть 
ведущую роль в деле содействия разви-
тию международного сотрудничества 
в области укрепления государственных 
учреждений и государственных служб 
в интересах устойчивого развития.

В свою очередь ООН неразрыв-
но связывает электронное управление 
(электронное правительство) с устой-
чивым развитием и призывает страны 
к более эффективному задействованию 
потенциала информационно-коммуни-
кационных технологий для содействия 
достижению согласованных на меж-
дународном уровне целей в области 
устойчивого развития, посредством 
обеспечения поступательного, всеох-
ватного и справедливого экономиче-
ского роста и устойчивого развития.

Состояние исследования. Право-
вые аспекты внедрения и развития 
электронного управления в Украи-
не, информационно-аналитического 
обеспечения органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния исследовались такими украин-
скими учеными, как И.В. Аристова, 
А.А. Баранов, Н.В. Грицяк, А.П. Го-
лобуцкий, М.С. Демкова, Д.В. Дубов, 
С.В. Дубова, И.Б. Жиляев, И.Б. Кали-
ушко, И.В. Клименко, П.С. Климушин, 
И.С. Куспляк, В.И. Курило, А.И. Се-
менченко, А.А. Серенок и другими. 

Актуальность темы исследования. 
Однако в большинстве исследований не-
достаточно освещены вопросы норматив-
но-правового регулирования электронно-
го управления, а также не исследована 
взаимосвязь электронного управления 
с устойчивым развитием страны, что, 
в свою очередь, и обусловливает актуаль-
ность данного исследования.

Целью и задачей статьи является 
анализ международных документов ООН 
касательно взаимосвязи электронного 
управления и устойчивого развития, а 
также анализ нормативно-правовой базы 
Украины в этом направлении.

Изложение основного материа-
ла. Исследованием электронного пра-
вительства1 занимается специальное 
подразделение ООН – Департамент по 
экономическим и социальным вопро-

сам. Каждые два года этим Департа-
ментом подготавливаются Обзоры ООН 
по уровню развития электронного пра-
вительства. Это единственный доклад 
в мире, который оценивает состояние 
развития электронного правительства 
в 193-х государствах-членах ООН, а так-
же служит мощним инструментом для 
стран при выборе политики и стратегии 
в области электронного правительства, 
решения многогранных и сложных про-
блем в указанной области.

В Глобальном отчете о готовности 
электронного правительства 2004 года 
электронное правительство трактуется 
как «использование информационно-
коммуникационных технологий и их 
применение правительством для пре-
доставления информации и государ-
ственных услуг народу» [1].

В более широком смысле электрон-
ное правительство следует рассматри-
вать как использование и применение 
информационных технологий в госу-
дарственном управлении для рациона-
лизации и интеграции рабочих потоков 
и процессов, эффективного управления 
даными и информацией, повышения 
уровня предоставления государствен-
ных услуг, а также развития каналов 
связи для участия и расширения прав 
и возможностей людей [2]. 

В Глобальном отчете ООН 
2014 года «Электронное правительство 
в интересах будущего, которое мы хо-
тим» сказано, что благодаря иннова-
циям и электронному правительству, 
государственно-административные 
органы во всем мире могут стать более 
эффективными, предоставлять более 
качественные услуги и отвечать требо-
ваниям прозрачности и подотчетности. 
Электронное правительство может по-
мочь правительствам стран «позеле-
неть» и содействовать эффективному 
управлению природными ресурсами, 
а также стимулировать экономический 
рост и способствовать социальной ин-
теграции, в частности, находящихся 
в неблагоприятном положении и уязви-
мых групп населения [2].

Генеральная Ассамблея ООН под-
твердила насущную потребность до-
стижения устойчивого развития путем 
стимулирования поступательного, все-
охватного и справедливого экономиче-
ского роста, создания более широких 
возможностей для всех, уменьшения 

неравенства, повышения базовых стан-
дартов жизни, поощрения справедли-
вого социального развития, интеграции 
и пропаганды комплексных и устойчи-
вых методов управления природными 
ресурсами и экосистемами. В данной ре-
золюции подчеркивается, что органы ис-
полнительной и законодательной власти 
всех уровней играют важную роль в про-
движении идеи устойчивого развития.

В Резолюции «Использование ин-
формационно-коммуникационных 
технологий в целях развития», приня-
той 19 декабря 2014 года, Генеральная 
Ассамблея ООН признает, что инфор-
мационно-коммуникационные техно-
логии способны обеспечить нахожде-
ние новых решений проблем в области 
развития, особенно в условиях глоба-
лизации, и могут способствовать акти-
визации поступательного, всеохватного 
и справедливого экономического роста 
и устойчивого развития, повышению 
конкурентоспособности, расширению 
доступа к информации и знаниям, лик-
видации нищеты и обеспечению со-
циальной сплоченности, что поможет 
ускорить интеграцию всех стран, в пер-
вую очередь развивающихся и наименее 
развитых стран, в мировую экономику. 

Кроме того, Генеральная Ассам-
блея подчеркивает важную роль прави-
тельств в разработке национальной госу-
дарственной политики и в обеспечении 
обслуживания населения с учетом наци-
ональных потребностей и приоритетов 
посредством эффективного использова-
ния информационно-коммуникацион-
ных технологий, а также, – важную роль 
частного сектора, гражданского обще-
ства и сообществ технических специа-
листов в развитии информационно-ком-
муникационных технологий [3].

В своей Резолюции от 14 сентября 
2015 года «Содействие обеспечению 
работы всеохватывающих и подотчет-
ных государственных служб в интересах 
устойчивого развития» Генеральная Ас-
самблея ООН вновь подтверждает, что 
основой устойчивого развития на всех 
уровнях является наличие транспарент-
ных, всеохватывающих, основанных на 
принципе всеобщего участия, и подот-
четных государственных учреждений 
и профессиональных, этичных, опера-
тивно реагирующих и обеспеченных 
информационно-коммуникационными 
технологиями государственных служб. 
А также и в дальнейшем признает воз-
можности электронного правительства 
в плане поощрения прозрачности, по-
дотчетности, эффективности и вовле-

1 Следует отметить, что в международных документах ООН чаще употребляется понятие «элек-
тронное правительство». В связи с этим в данной статье мы будем использовать два понятия – «элек-
тронное правительство» и «электронное управление». 
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чения граждан в сферу предоставления 
государственных услуг.

Генеральная Ассамблея, осознавая 
важность использования информаци-
онно-коммуникационных технологий 
при преобразовании всей системы го-
сударственного администрирования, 
призывает государства – члены ООН 
и далее использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
разработке государственной полити-
ки и оказании государственных услуг 
в целях поддержки предпринимае-
мых на национальном уровне усилий 
в области развития и эффективного 
реагирования на потребности и при-
оритетные задачи на национальном 
и местном уровнях [4].

Таким образом, в своих докумен-
тах ООН неразрывно связывает элек-
тронное правительство с устойчивым 
развитием. То есть при помощи элек-
тронного правительства и инноваций 
возможно трансформировать государ-
ственное управление в инструмент 
устойчивого развития страны.

Иными словами, электронное прави-
тельство – это мощный инструмент, что 
находится в распоряжении правительств, 
который при эффективном применении 
может сделать существенный вклад в до-
стижение глобальных Целей в области 
устойчивого развития2, которые, в свою 
очередь, были утверждены в сентябре 
2015 года на Саммите ООН по устой-
чивому развитию и являются целевыми 
показателями будущего международного 
развития стран до 2030 года. 

Как отмечал И.С. Куспляк, важ-
ной проблемой, требующей тщатель-
ного анализа, остается формирование 
и функционирование электронного 
правительства в отдельно взятом го-
сударстве. Украина здесь не является 
исключением, для неё, с точки зрения 
информатизации государства, необхо-
димо учитывать многие особенности, а 
именно: развитие информационно-ком-
муникационных технологий, степень 
социального расслоения, традиции 
государственного управления, уровень 
общественно-политического сознания 
населения и т.д. [5, с. 36].

Следует заметить, что электронное 
управление уже длительное время вос-
принимается органами государствен-
ной власти как один из определяющих 
факторов и катализаторов администра-

тивной реформы в Украине, а также как 
один из инструментов развития инфор-
мационного общества, внедрение ко-
торого будет способствовать созданию 
условий для открытого и прозрачного 
государственного управления.

Так, Стратегией устойчивого раз-
вития «Украина–2020» (далее – Стра-
тегия), одобренной Указом Президента 
от 12 января 2015 года № 5/2015 [6], 
закреплено, что развитие электронного 
управления является одним из основных 
факторов обеспечения успешности ре-
формирования и повышения конкурен-
тоспособности страны, стимулирования 
ее социально-экономического развития.

Стратегией предусмотрено, что дви-
жение нашей страны будет осущест-
вляться по следующим векторам – вектор 
развития, вектор безопасности, вектор 
ответственности, вектор гордости. 
В рамках вышеуказанных четырех векто-
ров движения Стратегия предусматрива-
ет реализацию 62-х реформ и программ 
развития государства, среди которых – 
программа электронного управления. Та-
ким образом, в Стратегии электронное 
управление определяется как одна из са-
мостоятельных программ, которая в пер-
спективе должна быть реализована.

Стратегия реформирования госу-
дарственного управления Украины на 
2016–2020 гг. [7] также называет раз-
витие электронного управления одним 
из приоритетных направлений рефор-
мирования системы государственного 
управления в Украине. 

Стратегией реформирования госу-
дарственного управления определено, 
что действенная система государствен-
ного управления является одним из 
основных факторов конкурентоспо-
собности страны. Снижение админи-
стративной нагрузки государственного 
регулирования, улучшение качества 
предоставления административных 
услуг, обеспечение законности и про-
зрачности административных действий 
улучшают позиции государства в миро-
вых рейтингах конкурентоспособности.

20 сентября 2017 года Правитель-
ство Украины на своем заседании одо-
брило главный электронный документ 
страны – Концепцию развития элек-
тронного управления до 2020 года, ко-
торая определяет главные цели, приори-
тетные направления и меры цифровой 
трансформации на ближайшие три года. 

Целью концепции является определе-
ние направлений, механизмов и сроков 
формирования эффективной системы 
электронного управления в Украине для 
удовлетворения интересов и потребно-
стей физических и юридических лиц, 
совершенствование системы государ-
ственного управления, повышения кон-
курентоспособности и стимулирования 
социально-экономического развития 
страны [8]. Данная концепция предусма-
тривает введение онлайн около 100 са-
мых популярных электронных услуг для 
граждан и бизнеса до конца 2018 года. 

Также важным нормативно-право-
вым документом в сфере развития 
электронного управления является 
принятая Концепция развития системы 
электронных услуг в Украине [9]. Реа-
лизация концепции предусмотрена на 
период до 2020 года и состоит из трех 
основных этапов:

1) на первом этапе (2016–2017 гг.) 
предусматривается оптимизация по-
рядков предоставления приоритетных 
услуг, внедрение предоставления кото-
рых в электронной форме предполагает-
ся в первую очередь (45 приоритетных 
услуг); реализация пилотных проектов 
по внедрению предоставления при-
оритетных услуг в электронной форме 
и альтернативных способов электрон-
ной идентификации и аутентификации;

2) на втором этапе (2018–2019 гг.) 
предусматривается оптимизация по-
рядков предоставления администра-
тивных услуг; введение приоритетных 
услуг в электронной форме;

3) на третьем этапе (2020 год) 
предусматривается обеспечение предо-
ставления электронных услуг во всех 
сферах общественной жизни, предо-
ставление интегрированных электрон-
ных услуг, а также внедрение трансгра-
ничных электронных услуг.

Планируется, что реализация Кон-
цепции развития системы электронных 
услуг в Украине позволит, в частности: 
улучшить качество предоставления ад-
министративных услуг для граждан 
и субъектов хозяйствования; уменьшить 
риск коррупции при предоставлении 
административных услуг; повысить 
эффективность работы органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления и достичь качественно 
нового уровня управления государством, 
основанного на принципах результатив-
ности, эффективности, прозрачности, от-
крытости, доступности и подотчетности. 

Кроме того, распоряжением от 
14 июня 2017 г. № 394-р Правитель-

2 С 1 января 2016 года 17 глобальных Целей устойчивого развития (ЦУР) официально вступили 
в силу. По инициативе Правительства Украины и при поддержке всех агентств ООН в Украине Ми-
нистерством экономического развития и торговли Украины была разработана национальная система 
ЦУР, а именно – 86 задач национального развития и 172 показателя для мониторинга их исполнения.
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ство Украины утвердило План мер по 
реализации Концепции развития си-
стемы электронных услуг в Украине на 
2017–2018 годы.

Выводы. Таким образом, прове-
денное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы.

Во-первых, несмотря на тот факт, 
что электронное управление является 
ключом всех реформ в Украине, еще 
рано говорить о надлежащем его вне-
дрении как в сферу государственно-
го управления, так и в повседневную 
жизнь украинцев. Кроме того, в дей-
ствующих нормативно-правовых до-
кументах Украины не закреплено то, 
что электронное управление является 
мощным инструментом устойчивого 
развития страны. 

Во-вторых, кроме вышесказанно-
го, остается ряд вопросов касательно 
нормативно-правового обеспечения 
и координации действий органов госу-
дарственной власти по развитию элек-
тронного управления.

Так, Концепция развития электрон-
ного управления в Украине была при-
нята 20 сентября 2017 года. Несмотря 
на то, что План мер по реализации этой 
Концепции должен был быть разрабо-
тан и в месячный срок подан Правитель-
ству Украины, фактически План мер по 
реализации Концепции был утверж-
ден Правительством лишь 22 августа 
2018 года. Отсутствие в этом Плане кон-
кретных задач, индикаторов исполнения 
этих задач и конкретных сроков может 
привести к тому, что План мер по реали-
зации Концепции электронного управ-
ления в Украине исполнен не будет. 
Собственно как и предыдущий План 
мер для реализации Концепции разви-
тия электронного управления в Украи-
не, который был утвержден распоряже-
нием Кабинета Министров Украины от 
26 сентября 2011 г. № 1014-р с целью 
реализации предыдущей Концепции 
развития электронного управления, од-
нако так и не был исполнен.

Это в свою очередь негативно по-
влияет на реализацию основного до-
кумента, определяющего направления 
и приоритеты развития Украины на пе-
риод до 2020 года – Стратегию устой-
чивого развития «Украина –2020».

В-третьих, есть ряд несоответствий 
в принятых государственных докумен-
тах страны и программных докумен-
тах в сфере электронного управления. 
К примеру, Концепцией развития си-
стемы электронных услуг в Украине 
предусмотрен перечень из 45-ти при-

оритетных услуг, предоставление кото-
рых в электронной форме предполага-
ется в первую очередь. На первом этапе 
реализации Концепции (2016–2017 гг.) 
предусматривалась оптимизация по-
рядков предоставления этих 45-ти при-
оритетных услуг. 

В свою очередь, Планом мер по реа-
лизации Стратегии реформирования го-
сударственного управления Украины на 
2016–2020 гг. предусматривалось, что 
ответственные органы исполнительной 
власти в IV квартале 2016 г. должны 
разработать и предоставить Правитель-
ству проект акта касательно одобрения 
Концепции развития системы предо-
ставления электронных услуг в Украине 
и перечня из 80-ти приоритетных услуг 
в электронной форме.

Таким образом, в сфере развития 
электронного управления в Украине 
существует еще много проблемных 
вопросов, которые требуют дальней-
шего изучения, и от решения которых 
будет зависеть не только реализация 
национальных стратегий, но и конку-
рентоспособность нашей страны, ее 
имидж на международной арене и спо-
собность выполнения взятых на себя 
международных обязательств. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности и отличия как в системе воинских преступлений, так и в понятиях этих преступле-

ний, предусмотренных УК Республики Молдова и Украины. Констатируется тот факт, что понятие воинского преступления 
в уголовном законодательстве государств, которые образовались на постсоветском пространстве, претерпело изменения, что 
свидетельствует о дальнейшем поиске наиболее оптимального варианта как системы воинских правонарушений, так и по-
нятия воинского преступления. На основании проведенного сравнительно-правового исследования возникает необходимость 
усовершенствования раздела ХІХ Особенной части Уголовного кодекса Украины, как по содержанию, так и по объему. 

Ключевые слова: воинские преступления, понятие воинского преступления, сравнительно-правовое исследование, уго-
ловное законодательство Республики Молдова, уголовное законодательство Украины. 

COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS OF WARIAN CRIMINAL CRIMES  
FOR THE CRIMINAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND UKRAINE
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PhD Law, Associate Professor, Associate Professor at the 

Department of Criminal Law, Criminology, Civil and Business Law of
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SUMMARY
The article analyzes the peculiarities and differences, both in the system of war crimes, and in the concepts of these crimes provided 

by the Criminal Code of the Republic of Moldova and Ukraine. It is stated that the concept of war crimes in the criminal legislation 
of the states that were formed in the post-Soviet space has undergone changes, which indicates the further search for the most optimal 
variant, both the system of military offenses and the concept of war crimes. On the basis of the comparative legal study, there is a need 
to improve section XIX of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, both in terms of content and scope. 

Key words: war crimes, concept of war crimes, comparative legal study, criminal legislation of the Republic of Moldova, criminal 
legislation of Ukraine.

Постановка проблемы. Анализ 
действующего уголовного законода-
тельства Республики Молдова (да-
лее – Молдова) и Украины относитель-
но воинских преступлений обозначил 
некоторое отличие как в их системах, 
так и в понятии воинского преступле-
ния. Поэтому целесообразно их рас-
смотреть и оценить с точки зрения со-
стояния воинского правопорядка и его 
возможного влияния на военную без-
опасность Молдовы и Украины. 

Состояние исследования. Ис-
следованию вопросов сравнительно-
правовой характеристики воинских 
преступлений в Молдове и Украине 
уделялось недостаточно. Поэтому 
остаются отдельные вопросы, которые 

требуют дополнительного всесторон-
него анализа и освещения.

Задачей и целью статьи являет-
ся анализ и раскрытие особенностей 
уголовного законодательства Молдо-
вы и Украины относительно воинских 
преступлений. 

Изложение основного материа-
ла. Историческое развитие уголовного 
законодательства в военной сфере на 
территории Украины свидетельствует 
о том, что его источниками являются 
известные акты Киевской Руси, Лит-
вы, Польши, России, Австро-Венгрии, 
а также советского периода. Теперь мы 
имеем возможность проанализировать 
уголовное законодательство и других 
государств мира с тем, чтобы оценить 

его эффективность на современном 
этапе и иметь возможность предложить 
решения, которые поспособствуют не 
только его усовершенствованию, но 
и возможной адаптации, гармонизации, 
апроксимации (сближению) к соответ-
ствующему законодательству ведущих 
(демократических, социальных, право-
вых) государств мира. Как указывает по 
этому поводу Ю.В. Баулин, «аксиомой 
можно определить то, что освоение 
реальной действительности невозмож-
но без овладения прошлым и другого 
опыта, а последнее – без сравнения» 
[1, с. 9]. На данный момент детального 
и комплексного сравнительно-правово-
го анализа законодательства Украины 
об уголовной ответственности за воин-
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ские преступления и других государств 
проведено недостаточно. Прежде все-
го, следует отметить такое отдельное 
исследование Н.И. Хавронюка (общая 
характеристика военно-уголовного за-
конодательства зарубежных государств 
и отдельных международно-правовых 
норм) [2, с. 121–139], которое им про-
водились в 1995 и в 2006 гг. (воинские 
преступные деяния) [3, с. 873–877], а 
также другими научными сотрудни-
ками: Е.С. Ковалевской [4, с. 30–37], 
Я.С. Кулькиной [5, с. 103–109], Б.Д. Ле-
оновым [6, с. 91–93], А.Н. Оныськивым 
[7, с. 333–336], Н.Н. Сеньком (уголов-
ная ответственность за самовольное 
оставление воинской части либо ме-
ста службы согласно законодательству 
отдельных зарубежных государств) 
[8, с. 41–56], которые касаются кон-
кретных составов воинских преступле-
ний и имеют фрагментарный характер. 

Сравнительно-правовой метод по-
знания дает возможность установить 
общие и отличительные черты во-
енного уголовного законодательства 
разных правовых систем, но при этом 
сравнение не должно ограничиваться 
правовыми актами государств, которые 
относятся к одной расе либо к народам, 
разговаривающим на одном языке либо 
исповедующим одну и ту же религию. 
Кроме того, целесообразно проводить 
анализ и сравнение законодательства 
государств, которые находятся на од-
ном и том же уровне общественного 
развития. Как тут не вспомнить из-
вестные многим слова Тараса Шев-
ченко: «И чужого научайтесь, и своего 
не чурайтесь!» [9, с. 186]. По мнению 
А.В. Савченко, слова Великого Кобза-
ря утверждают истину того, что «когда 
право закрывается само в себе и стре-
мится увековечить застарелые норма-
тивные акты, откидывая какой-либо 
обмен и сравнение, что касается неор-
динарных решений и идей относитель-
но разнообразных правовых институ-
тов, тогда оно становится бесплодным 
и приговоренным к запустению. Лишь 
сравнение теорий, взглядов, мыслей, 
идей, размышлений, а также норма-
тивных стандартов формирует новые 
конструктивные подходы, определяет 
место и роль в контексте общециви-
лизационного развития человечества» 
[10, с. 12]. Как указывает Н.И. Хавро-
нюк, «юрист, который не знает либо не 
желает знать ничего, кроме правовой 

системы своего государства, вряд ли 
сможет понять истину права, его исто-
рию и спрогнозировать его развитие» 
[3, с. 16]. 

Среди задач, которые сегодня сто-
ят перед украинскими компаративи-
стами, на чем акцентирует внимание 
Н.И. Хавронюк, выделяют: определе-
ние места украинской правовой систе-
мы на правовой карте мира, характер 
и цель ее трансформации, что связано, 
прежде всего, с переосмыслением ха-
рактера социалистического права, его 
соотношение с романно-германской 
правовой семьей; методологическую 
аргументацию трансплантации в укра-
инское законодательство принципов 
права Европейского Союза; сравни-
тельное исследование украинского 
законодательства на предмет его соот-
ветствия актам других международных 
организаций, членом которых является 
либо собирается стать Украина [3, с. 17; 
11, с. 58]. По этому поводу Л.О. Корчев-
на указывает, что «стать государством 
романо-германской правовой семьи – 
значит привести национальное учение 
о праве в соответствие с принципом 
романо-германского правопонимания, 
правосоздания и правореализации, 
и что в условиях «глобализированного 
мира» государственно-правовой парти-
куляризм непременно приведет к фор-
мированию режима-изгнанника, что 
не содействует развитию государства 
и общества в целом» [12, с. 22]. 

Обращение к опыту иностранно-
го законотворчества позволяет пока-
зать отечественную правовую систему 
в соотношении с правовыми система-
ми других государств, потому что, как 
писал Рене Давид, «мир стал единым. 
Мы не можем отгородиться от людей, 
которые проживают в других государ-
ствах, других частях земного шара. 
Необходимое международное взаимо-
действие либо, во всяком случае, про-
стое сосуществование требует, чтобы 
мы открыли окна и посмотрели на за-
рубежное право» [13, с. 5]. Подтверж-
дением указанного есть и слова из-
вестного французского юриста Марка 
Анселя, который говорил, что ознаком-
ление с зарубежным правом «открыва-
ет юристам новые горизонты, знакомит 
их с юридическими нормами и систе-
мами, отличными от собственных, по-
зволяет им лучше узнать о праве своего 
государства, ибо специфические черты 

этого права особенно четко проявляют-
ся в сравнении с иными системами, во-
оружают их идеями и аргументами, ко-
торые невозможно получить даже при 
хорошем знании собственного права» 
[14, с. 38]. 

Ознакомившись с правовыми си-
стемами отдельных государств мира, 
следует указать, что вопросы уголов-
ной ответственности военнослужащих 
за совершение воинских преступле-
ний урегулированы по-разному, и это 
дает возможность осуществить соот-
ветствующую классификацию актов 
законодательства, которые содержат 
эти нормы. В первую очередь обра-
щалось внимание на их систему с точ-
ки зрения имеющихся в разделе ХІХ 
Особенной части Уголовного кодекса 
(далее – УК) Украины воинских пре-
ступлений. Вместе с тем, при первом 
ознакомлении с этой системой обнару-
живаем нормы, которые содержат схо-
жие преступления, что в совокупности 
дает основания говорить и про боль-
шее их сходство, чем отличие. Объяс-
нить это можно, на наш взгляд, такими 
объективными обстоятельствами, как 
особенный статус воинских формиро-
ваний в политической системе любого 
государства, теми задачами, которые 
на них возлагаются, повышенными 
требованиями общества к военнос-
лужащим и ко всем, кто имеет непо-
средственное отношение к армии. 
Независимо от типа государственного 
устройства той или иной страны, за-
дачи уголовно-правового регулирова-
ния в условиях прохождения военной 
службы очень похожи, поэтому это 
обстоятельство существенно влияет 
на структуру и содержание системы 
воинских преступлений в сфере воен-
ного уголовного законодательства.

Система воинских преступлений, 
предусмотренных разделом ХІХ Осо-
бенной части УК Украины [15], ко-
торый содержит 34 статьи, совпадает 
с системой правовых норм и имеет на 
данный момент следующий вид: 

– преступления против порядка 
подчиненности (ст. ст. 402–405 УК);

– преступления против порядка 
соблюдения уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими 
при отсутствии отношений подчинен-
ности (преступления против порядка 
соблюдения воинского достоинства 
и чести), предусмотренные ст. 406 УК;
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– преступления против порядка 
прохождения либо несения военной 
службы (ст. ст. 407–409 УК), связанные 
с местом пребывания либо исполнения 
обязанностей военной службы;

– преступления, которые предус-
матривают посягательство на военное 
имущество (преступления против по-
рядка пользования военным имуще-
ством либо сохранности военного иму-
щества) (ст. ст. 410–413 УК);

– преступления против поряд-
ка в эксплуатации оружия, ино-
го вооружения и военной техники 
(ст. ст. 414–417 УК);

– преступления против поряд-
ка несения специальной службы 
(ст. ст. 418–421 УК);

– преступления против порядка 
сохранности государственной тайны 
в военной сфере (ст. 422 УК);

– воинские служебные преступле-
ния (ст. ст. 425–426-1 УК);

– преступления против порядка 
исполнения воинской обязанности 
в условиях военного положения, бое-
вой обстановки (ст. ст. 427–432 УК);

– преступления, ответственность 
за которые предусмотрена междуна-
родными договорами (преступления 
против порядка соблюдения законов 
и обычаев войны) (ст. ст. 433–435 УК).

УК Республики Молдовы, который 
был принят 18 апреля 2002 г., и всту-
пил в законную силу 24 мая 2009 г. 
[16], в главе XVIII («Воинские престу-
пления») содержит 25 статей, которые 
предусматривают уголовную ответ-
ственность за совершение воинских 
преступлений. Их система соответству-
ет той системе, что нами предложена, 
за исключением двух видов (групп). 
В частности, это деяния, которые 
предусмотрены ст. 422 («Разглашение 
сведений военного характера, что со-
держат государственную тайну, либо 
утрата документов или материалов, 
которые содержат такие сведения»), 
ст. ст. 433–435 (преступления против 
порядка соблюдения законов и обыча-
ев войны) УК Украины. Законодатель 
Республики Молдова преступления 
против мира и безопасности человече-
ства и военные преступления предус-
мотрел в главе I, с которой начинается 
Особенная часть УК. В ней, в частно-
сти, предусмотрена ответственность 
за незаконное использование отличи-
тельных эмблем международного гу-

манитарного права (ст. 137-4). Соглас-
но УК Украины аналогичные деяния 
предусмотрены ст. ст. 435 («Незаконное 
использование символики Красного 
Креста, Красного Полумесяца, Красно-
го Кристалла и злоупотребления ею») 
и 445 («Незаконное использование 
символики Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла»). 
Разница между указанными деяния-
ми – фактически только в объекте по-
сягательства. В первом случае это явля-
ется воинским преступлением, то есть 
посягает на воинский правопорядок, а 
во втором – является военным престу-
плением и содержится в разделе ХХ 
Особенной части («Преступления про-
тив мира, безопасности человечества 
и международного правопорядка»). 

Что касается преступлений, пред-
усмотренных ст. 422 УК, то Украина – 
единственная на постсоветстком про-
странстве страна, где эти преступления 
названы воинскими, а также Болгария 
(ст. 393 УК) и Китай (ст. 432 УК), уго-
ловные кодексы которых нами анали-
зировались, Системный анализ отдель-
ных положений законов Украины «О 
государственной тайне», «О Службе 
безопасности Украины», Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
дают все основания утверждать о не-
обходимости квалифицировать указан-
ные действия (ст. 422 УК Украины) по 
признакам преступлений, предусмо-
тренным ст. ст. 328 («Разглашение го-
сударственной тайны»), 329 («Утрата 
документов, которые содержат госу-
дарственную тайну») УК Украины. 

Кроме того, отсутствуют в главе 
XVIIІ Особенной части УК Молдовы 
и воинские преступления, что пред-
усмотрены ст. ст. 407 («Самовольное 
оставление воинской части либо места 
службы»), 410 («Хищение, присвоение, 
вымогательство военнослужащими ору-
жия, боевых припасов, взрывных либо 
иных боевых веществ, средств передви-
жения, военной либо специальной тех-
ники или иного военного имущества, а 
также завладение ими путем мошенни-
чества либо злоупотребления служеб-
ным положением»), 419 («Нарушение 
правил несения пограничной службы»), 
428 («Оставление гибнущего военного 
корабля») УК Украины. Вместе с тем 
ст. ст. 366 и 377 УК Молдовы пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за «Оскорбление военнослужащего» 

и «Нарушение правил по поддержанию 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности». 

В соответствии с законодатель-
ством Украины в военной сфере во-
еннослужащие Национальной гвардии 
Украины, Вооруженных Сил Украины 
из числа тех, которые по должности не 
являются воинскими служебными ли-
цами, привлекаются к участию в охране 
общественного порядка на местах, как 
в общедоступных, так и военных горо-
дах. И при этом они могут нарушать 
правила несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности и таки-
ми деяниями причинять вред правам 
и законным интересам граждан. Спе-
циальной нормы, которая бы предус-
матривала уголовную ответственность 
военнослужащих за совершение соот-
ветствующего воинского преступле-
ния, в УК Украины в настоящее время 
нет. Поэтому опыт законодателя Мол-
довы в этом вопросе интересен и за-
служивает внимания, поскольку дан-
ное деяние, в случае его совершения, 
посягает на общественные отношения, 
которые являются частью воинского 
правопорядка. Кроме того, подобного 
рода преступление предусмотрено так-
же УК Азербайджанской Республики 
(ст. 340), Грузии (ст. 395), Республики 
Казахстан (ст. 449), Киргизской Респу-
блики (ст. 365), Российской Федерации 
(ст. 343), Туркменистана (ст. 348), Ре-
спублики Таджикистан (ст. 381). 

Имеются некоторые различия в УК 
Молдовы и Украины и касательно по-
нятия воинского преступления. 

Так, согласно ч. 1 ст. 128 УК Мол-
довы «под воинским преступлением 
понимается предусмотренное насто-
ящим кодексом преступление против 
установленного порядка несения во-
енной службы, совершенное лицом, 
исполняющим военную службу по 
контракту, срочную военную службу, 
сокращенную военную службу или во-
енную службу резервистов, призван-
ных на военные сборы или по мобили-
зации» [16]. 

В соответствии с ч. 1 ст. 401 УК 
Украины «под воинскими преступлени-
ями понимаются предусмотренные этим 
разделом преступления против установ-
ленного законодательством порядка не-
сения или прохождения военной служ-
бы, совершенные военнослужащими, а 
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также военнообязанными и резервиста-
ми во время прохождения сборов» [15]. 
Разница в приведённых понятиях воин-
ского преступления заключается, пре-
жде всего, в том, что по законодатель-
ству Украины понятие военной службы 
предусматривает несение определенных 
обязанностей или прохождение военной 
службы лицами, которые могут быть 
призваны на военную службу. 

Если понятие воинских преступле-
ний анализировать шире, то в соответ-
ствии с УК более 25-ти государств, что 
нами рассмотрены, понятия воинских 
преступлений законодателями этих 
государств предусмотрены как: по-
сягательства на порядок несения во-
енной службы (УК Республики Арме-
ния, Республики Беларусь, Республики 
Болгарии, Киргизской Республики, Ре-
спублики Молдова, Туркменистана, Ре-
спублики Узбекистан); против военной 
службы (УК Азербайджанской Респу-
блики, Грузии, Российской Федерации, 
Республики Таджикистан); против слу-
жебной обязанности (УК Китайской 
Народной Республики); преступные 
деяния на военной службе (УК Латвий-
ской Республики); преступления воен-
нослужащих (УК Швеции).

В уголовном законодательстве ряда 
государств понятие преступления из-
ложено в виде правонарушения (пре-
ступление и уголовный проступок). Со-
гласно УК Республики Казахстан речь 
идет о воинских уголовных правона-
рушениях, согласно УК Литовской ре-
спублики – преступлениях и уголовным 
проступкам против службы по охране 
края; согласно Пенитенциарному ко-
дексу Эстонской Республики – как ви-
новное деяние против военной службы. 

Выводы. Таким образом, сравни-
тельно-правовое исследование военно-
уголовного законодательства Украины 
и Республики Молдова дает возмож-
ность сделать вывод о том, что система 
воинских преступлений, как и понятие 
воинского преступления, имеет некото-
рые различия, изложенные выше. 

Во-вторых, в законодательной дея-
тельности обоих государств происходит 
процесс поиска наиболее приемлемого 
уголовного законодательства, которое 
оказало бы наибольший эффект на со-
стояние и защиту воинского правопо-
рядка в военной сфере. Как Республика 
Молдова, так и Украина подверглись 
военной агрессии, результатом которой 

является временный захват части тер-
ритории обеих стран. Поэтому вопросы 
состояния воинской дисциплины сре-
ди военнослужащих, как и укрепление 
боеспособности и боеготовности воин-
ских формирований, являются перво-
степенной задачей наших государств. 
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SUMMARY
This article in no case promoting separatism, it is just a result of scientific interest to the regarding to it legal aspects. In this 

article, the first ever study of the problems and prospects for the development of the arbitration between states with limited recognition 
conducted. An analysis of possible dispute situations is being carried out. Ways of it resolution were proposed. Second focus is on the 
“jurisdiction trap”, caused by complicated legal status of states with limited recognition.

Key words: states with limited recognition, arbitration, disputes, separate territories, court`s decision, Namibia except.

АРБИТРАЖ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ПРИЗНАНИЕМ

Ярослав КОВАЛЕВ,
cтудент магистратуры юридического факультета 
Сумского национального аграрного университета

АННОТАЦИЯ
Даная статья ни в коем случае не пропагандирует сепаратизм, а лишь является результатом научного интереса к касаю-

щимся его аспектам. В этой статье впервые изучены проблемы и перспективы развития арбитража между государствами с 
ограниченным признанием. Проведен анализ возможных спорных ситуаций, предложены пути их разрешения. Во-вторых, 
внимание сфокусировано на «юридической ловушке», вызванной сложным юридическим статусом государств с ограничен-
ным признанием. 

Ключевые слова: государства с ограниченным признанием, арбитраж, споры, сепаратные территории, решение суда, 
Намибийское исключение. 

Statement of the problem. What if 
one or both of the parties in the Interna-
tional Arbitration would be states with 
limited recognition? How people of quasi 
states can use separate law? Answers on 
this questions in this article.

The relevance of the research topic 
is confirmed by absence of radical study 
in this aspect, moreover there is real prob-
lem, which lies in the fact that people 
of quasi states cannot use official law, but 
all the local institutions are illegal.

Status of research: because of ignor-
ing of unrecognized states law and nega-
tive attitude of world community to sepa-
rate lands research in this sphere standing 
on the very low level. 

The Object and Purpose of the Ar-
ticle is the Study of arbitration between 
desirable members of world socie-
ty – non-recognized or partially recognized 
states. Main purpose is finding the way 
of solving the legal problem, caused by 
diarchy of official and separate law. 

Presentation of the main materi-
al. In the worldwide geopolitics there is 
a phenomenon of the states with limited 
recognition. World community treating 
with suspicion to them, but the fact of their 

subsistence is obvious. These polities have 
several forms, which depends on the level 
of recognition. International law is strictly 
unite in the aspect of states with limited 
recognition – they are identified as a terri-
tories of fully-recognized states.

We know legal cases between Rus-
sian Federation and Ukraine, Liechten-
stein and Czech Republic, The Repub-
lic of Nicaragua and The United States 
of America etc. Theoretically it could 
be possible between states with limited 
recognition. Their collisions can be sim-
ilar – territorial, commercial, on the pro-
tection of human rights etc. Moreover, 
nowadays there are preconditions for that. 
For example: Republic of China (Taiwan) 
expressed protest against deportation 
of it citizens from Kenya, United Nations 
Human Rights Committee took to consid-
eration complaint of ex-head of the Cat-
alonian government Carles Puigdemont 
against Spain, Sahrawi Arabian Demo-
cratic Republic won the case against Mo-
roccan OCP Group, Puntland and Somali-
land disputing about few border provinces 
and fighting for them. It would be inter-
esting precedent when one or both parties 
of legal case in the International Arbitra-

tion would be states with limited recog-
nition or their representatives (companies, 
citizens, institutions etc), because Unit-
ed Nations identified these territories as 
a parts of another full-recognized states, 
but claims of these polities are not sup-
ported by world-recognized governments, 
which de jure owning these lands. 

There are few ways of disputes reso-
lution between states with limited recog-
nition:

– Non-official arbitration. Both 
of parties taking arbitrators. There is two 
disadvantages of that way – recognition 
of the decision only in the quasi states 
and commercial disputes only. Last fea-
ture caused by the interest of arbitrators, 
who represent homeland - state with lim-
ited recognition in the other types of dis-
putes, for example, about territory;  

– Non-official arbitration by the third 
quasi state. In that case taking place reso-
lution by the third state with limited rec-
ognition. It could solve the problem, but 
worldwide status of that decision would 
be zero. Perhaps, in the future, the deci-
sion of the third state with limited rec-
ognition have consultative character in 
the precedent;



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201862

– Semi-official arbitration. There are 
several partially recognized states (State 
of Palestine, Kosovo, The Republic 
of China etc), their disputes and collisions 
could be solved by the United Nations 
members, who recognized these polities. 
The disadvantage of this alternant is that 
fully-recognized states, with these special 
polities on their territories could blame 
the state-arbitrator in the interference in 
the internal affairs;

– Fully-official arbitration. Ad hoc rec-
ognition by world judicial body. It means 
just one-time acceptance of these disput-
ing parties for the resolution of the colli-
sion or dispute. In this case governments 
of fully-recognized states, which de jure 
own separate territories could blame in 
the interference in the internal affairs too. 
Nevertheless, the arbitrator`s decision is 
compulsory in this situation. 

  

PARTY PARTY 

ARBITRATOR 

DESICION 

– Mediation. It is not the arbitration, 
but nevertheless one of the ways of disputes 
resolution, which lies in the fact that neutral 
third party assists disputing parties in re-
solving conflict through the use of special-
ized communication and negotiation tech-
niques. It could be non-official, semi-official 
and fully-official. For example, non-official 
mediation is holding by Nagorno-Karabakh 
Republic in the dispute between the Repub-
lic of Moldova and Pridnestrovian Mol-
davian Republic. For instance, semi-official 
mediation is holding by Kosovo in the crisis 
between the Republic of Cyprus and Turk-
ish Republic of Northern Cyprus. 

 

PARTY PARTY 

MEDIATOR

First two cases are the most possible, 
because procedurally they are the easiest. 

Quasi states supports each other, so me-
diation or arbitration by third state with 
limited recognition is not impossible. 
Semi-official arbitration and fully-of-
ficial arbitration, in my point of view, 
is the most impossible. Government 
of the United Nations state-member, 
which was the arbitrator would get neg-
ative reaction from the world community, 
obviously, state government don`t want 
to waste it image. Partially-recognized 
states with all passion trying to get world-
wide recognition and fact of their help to 
the separate territories could break plans 
of these semi-recognized countries. Ob-
viously, fully-recognized states would not 
take part in the arbitration or mediation, 
where one or both of the sides are it`s 
separate land(s) as it could be with Inter-
national Commercial Arbitration Court 
of Ukraine and dispute between Donetsk 
and Luhansk People`s Republics.

How to get a consensus between own-
er-state of separate territories and arbitra-
tor of another state, which was blamed in 
the interference in the internal affairs? It 
must be written in the decision`s pream-
ble, that it is just ad hoc recognition and it 
is not about separatism support, just help 
to human rights and commercial interests 
and that it is the only one way of solving 
this problem. 

One of the ways of legalization 
of these arbitrator`s decisions is special 
worldwide legal document. It could be, 
for example, Convention on justice in 
the special conditions. It would help peo-
ple, who lives in the “jurisdiction trap” – 
world is not recognizing local law of sepa-
rate lands and there is no ability to use true 
law. Convention would include next rules 
of law: “Court’s/arbitrator`s decisions 
of the separatists judicial systems are rec-
ognized if they not about political regimes 
of the breakaway regions and secessionist 
propaganda”, “In the event of two court`s/
arbitrator`s decisions (fully-recognized 
state and state with limited recognition), 
decisions of the first has a higher legal 
status”, etc. 

There are few preconditional docu-
ments for the proposed Convention. First 
of them is Advisory Opinion issued in 

21 June 1971 by the International Court 
of Justice “Legal Consequences for States 
of the Continued Presence of South  
Africa in Namibia (South West Africa) 
notwithstanding Security Council Res-
olution 276 (1970)”1. Advisory Opinion 
introduced concept of “Namibia excep-
tion” – in some cases state bodies can rec-
ognize the legal power of the documents, 
which was issued by illegal government 
or occupation authorities. Second ex-
ample is the Ukrainian Act on features 
of state policy on protection of state sover-
eighty in temporarily occupied territories 
of Donetsk and Luhansk oblasts. Accord-
ing to it activity of Donetsk and Luhansk 
People's Republics is unlawful, runs 
counter to the rules of international law 
and any act, which was issued in connec-
tion with occupation administration is null 
and void, except for documents, which 
confirm the fact of birth or death2. Second 
normative legal act is not concerning de-
cisions of non-recognized courts, but nev-
ertheless, it is a big step towards people, 
who standing in complicated legal and ge-
opolitical situation. 

Conclusions. Last two decades there 
is massive increase of separatist move-
ments in the world. It causes problems 
with justice, because it depends on rec-
ognition. There is large population in 
the separate regions, all these people 
living in the intricate law situation – this 
problem must be solved. Worldwide com-
munity could see unprecedented case 
soon – law dispute, where one or both 
of the parties are representatives of states 
with limited recognition. This situation 
has several forms of progress, which de-
pends on the type of arbitration. Some 
forms of the arbitration (semi/fully-offi-
cial) could cause tense political situation, 
which could escalate into sanctions, eas-
ing of international relationships, political 
crisis etc. Complicated geopolitical situ-
ation causes similar legal status. Popula-
tion of separate territories suffer from it. 
Convention on justice in the special con-
ditions could solve the above-mentioned 
problems. Obviously, there is still a need 
for further research in this segment of law/
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ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ  

ПО СОДЕРЖАНИЮ 
Татьяна КРАСВИТНАЯ, 

соискатель кафедры гражданского права и процесса факультета № 6 
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основания прекращения обязательства супругов по со-

держанию. С помощью системно-структурного метода исследования проведена 
классификация оснований прекращения обязательства супругов по содержанию 
на договорные и внедоговорные, а внедоговорных – на общие и специальные. 
Обосновывается, что общие основания прекращения обязательства супругов по 
содержанию – это основания прекращения обязательства супругов по содержанию 
автоматически на основании закона или по решению суда, которые распростра-
няются на любого из супругов, имеющего право на содержание в соответствии 
с общими условиями алиментирования одного из супругов (нетрудоспособность, 
нуждаемость, способность второго из супругов предоставлять материальную по-
мощь). Специальные основания прекращения обязательства супругов по содер-
жанию – это такие правопрекращающие юридические факты, установленные за-
коном, которые прекращают право на алименты у одного из супругов, если это 
право возникло не в силу таких общих условий алиментирования, как нетрудо-
способность и нуждаемость, хотя при этом была установлена способность другого 
из супругов предоставлять материальную помощь. Разработаны предложения по 
совершенствованию семейного законодательства Украины относительно прекра-
щения обязательства супругов по содержанию.

Ключевые слова: супруги, обязательства по содержанию, основания прекра-
щения обязательств по содержанию, договорные основания, внедоговорные осно-
вания, общие основания, специальные основания, лишение права на содержание.

GROUNDS FOR THE TERMINATION OF MAINTENANCE 
OBLIGATIONS OF THE SPOUSES

Tetiana KRASVITNA, 
Applicant at the Department of Civil Law and Process of the Faculty № 6 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has studied the grounds for the termination of maintenance 

obligations of the spouses. The author with the help of the system and structural 
research method has carried out the classification of the grounds for the termination 
of maintenance obligations of the spouses into contractual and non-contractual, and 
non-contractual – into general and special. It has been substantiated that the general 
grounds for the termination of maintenance obligations of the spouses are the grounds 
for the termination of maintenance obligation of the spouses automatically based on 
the law or by the court decision, which are applied to either of the spouses eligible for 
maintenance in accordance with the general conditions to aliment of one of the spouses 
(incapability, need, ability of another spouse to provide financial aid). Special grounds 
for the termination of maintenance obligations of the spouses – are such dispositive 
facts established by the law, which terminate the right to alimony of one of the spouses, 
if this right arose not due to such general conditions to aliment as incapability and 
need, although the ability of another spouse to provide financial aid was established. 
The author has elaborated propositions to improve the family legislation of Ukraine 
regarding the termination of maintenance obligations of the spouses.

Key words: spouses, maintenance obligations, grounds for termination of 
maintenance obligations, contractual grounds, non-contractual grounds, general 
grounds, special grounds, deprivation of the right to maintenance.
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Постановка проблемы. Семей-
ным законодательством многих стран 
устанавливается обязанность супру-
гов по взаимному материальному со-
держанию. Так, часть 1 ст. 75 Семей-
ного кодекса Украины от 10 января 
2002 года [1] (далее – СК Украины) 
предусматривает, что жена и муж обя-
заны материально поддерживать друг 
друга. Согласно ч. 1 ст. 82 Семейно-
го кодекса Республики Молдова от 
26 октября 2000 года № 1316-XIV [2] 
(далее – СК РМ) супруги обязаны ма-
териально поддерживать друг друга. 
Однако достаточно часто в правопри-
менительной деятельности встает во-
прос и о прекращении обязательства 
супругов по содержанию, а некоторые 
основания прекращения обязательств 
супругов по содержанию имеют раз-
личное толкование, содержат оце-
ночные понятия, и вследствие этого 
возникает неодинаковое применение 
норм материального права к подоб-
ным правоотношениям. 

Актуальность исследования во-
проса об основаниях прекращения 
обязательства супругов по содер-
жанию обусловлена также тем, что 
в юридической литературе этой про-
блеме уделялось недостаточно вни-
мания, некоторые основания пре-
кращения обязательства супругов по 
содержанию исследовались фрагмен-
тарно. Семейное законодательство 
в современных условиях развития об-
щества в части взыскания алиментов 
на содержание супругов претерпело 
существенные изменения по сравне-
нию с законодательством советского 
периода, в силу этого научное осмыс-
ление правовых категорий и понятий 
семейного права в области обязатель-
ственных правоотношений супругов 
по содержанию является необходи-
мостью для современной правовой 
науки. 

Состояние исследования. В юри-
дической литературе алиментные 
обязательства исследуются в док-
трине частного права, в частности 
в работах Л.В. Афанасьевой [3], 
Л.В. Сапейко, В.А. Кройтора [4], од-
нако эти исследования в основном 
касаются алиментных обязательств 
родителей и детей. Отношения между 
супругами относительно прекраще-
ния обязательства по содержанию 

недостаточно исследованы учены-
ми-правоведами, лишь отдельные на-
учные работы посвящены анализу 
обязательственных правоотношений 
супругов по содержанию, например 
работы Я.В. Новохатской [5].  

Целью и задачей статьи явля-
ется установление оснований пре-
кращения обязательства супругов по 
содержанию на основании анализа 
семейного законодательства Украины 
и других стран, юридической лите-
ратуры, правоприменительной прак-
тики с разработкой предложений по 
совершенствованию действующего 
семейного законодательства Украины 
в этой сфере. 

Изложение основного матери-
ала. Рассматривая основания пре-
кращения обязательства супругов 
по содержанию, Н.А. Шишигина все 
основания прекращения алиментных 
обязательств делит на три группы. 
К первой отнесены факты, вызыва-
ющие автоматическое прекращение 
алиментного обязательства: 1) смерть 
или объявление умершим хотя бы 
одного из субъектов этого обязатель-
ства; 2) истечение срока выплаты 
алиментов; 3) отпадение условий, 
являющихся основанием для уплаты 
алиментов; 4) вступление разведен-
ного супруга, получающего алимен-
ты, в новый брак. Два последних 
факта прекращают алиментное обяза-
тельство автоматически лишь в слу-
чаях, когда содержание выплачива-
ется добровольно. Вторую группу 
составляют факты, которые прекра-
щают алиментное обязательство меж-
ду супругами при условии, что они 
подтверждены в суде. Таковыми за-
кон называет: 1) отпадение условий, 
являющихся основанием для взыска-
ния алиментов; 2) вступление разве-
денного алиментноуправомоченного 
супруга в брак, если содержание во 
всех относящихся сюда случаях упла-
чивалось по судебному решению. 
В третью группу входят факты, кото-
рые могут быть признаны правопре-
кращающими только по усмотрению 
суда: 1) непродолжительность пребы-
вания супругов в браке; 2) недостой-
ное поведение супруга, получающего 
алименты [6, с. 19–20].

Действительно, алиментные обя-
зательства супругов являются личны-

ми обязательствами, поэтому следует 
согласиться, что смерть или объявле-
ние умершим хотя бы одного из субъ-
ектов этого обязательства прекращает 
такое обязательство.

Н.С. Румянцева предлагает вы-
делить договорные и внедоговорные 
основания прекращения алиментных 
правоотношений супругов [7, с. 23]. 
Учитывая, что в настоящее время са-
морегулирование (договорное регу-
лирование) алиментных обязательств 
супругов достаточно распространено 
и допускается семейным законода-
тельством большинства стран, такая 
позиция также заслуживает поддерж-
ки. По этому поводу В.К. Антошкина 
справедливо отмечает, что действие 
алиментного договора может пре-
кращаться по основаниям, указан-
ным в законе или предусмотренным 
договором. Основания прекращения 
алиментного договора можно свести 
к следующему: 1) истечение срока 
действия договора; 2) смерть одной 
из сторон; 3) расторжение договора 
судом или сторонами; 4) наступление 
определенных юридических фактов, 
предусмотренных самим договором 
(заключение нового брака между пла-
тельщиком и получателем алимен-
тов, утрата плательщиком алиментов 
трудоспособности более чем на 50% 
и т.д.) [8, с. 135]. 

Кроме того, статья 89 СК Украи-
ны допускает прекращение права на 
содержание по соглашению супругов 
или бывших супругов при заключе-
нии ими договора о прекращении 
права на содержание взамен приобре-
тения права собственности на жилой 
дом, квартиру или другое недвижи-
мое имущество или получение одно-
разовой денежной выплаты. 

Системный анализ семейного за-
конодательства Украины дает осно-
вания для вывода, что внедоговорные 
основания прекращения обязатель-
ства супругов по содержанию так-
же можно разделить на две группы:  
1) общие основания прекращения 
обязательства супругов по содержа-
нию; 2) специальные основания пре-
кращения обязательства супругов по 
содержанию. 

Общие основания прекращения 
обязательства супругов по содержа-
нию – это основания прекращения 
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обязательства супругов по содержа-
нию автоматически на основании 
закона или по решению суда, кото-
рые распространяются на любого 
из супругов, имеющего право на со-
держание в соответствии с общими 
условиями алиментирования одного 
из супругов (нетрудоспособность, 
нуждаемость, способность второго из 
супругов предоставлять материаль-
ную помощь). Вряд ли следует полно-
стью согласиться с Я.В. Новохатской, 
что в ст. 82 СК Украины предус-
мотрены общие основания прекра-
щения права одного из супругов на 
содержание, а в отдельных нормах 
закреплены специальные основания, 
вследствие которых право одного из 
супругов на содержание прекращает-
ся [9, с. 285]. Действительно, в частях 
1, 3 ст. 82 СК Украины предусмотре-
ны общие основания прекращения 
обязательства супругов по содержа-
нию, но в ч. 4 ст. 82 СК Украины со-
держится отсылка к другим правовым 
нормам, регулирующим, в том числе, 
и специальные основания прекраще-
ния обязательства супругов по содер-
жанию. Кроме того, смерть одного из 
супругов или объявление одного из 
супругов умершим также прекращает 
обязательство супругов по содержа-
нию, относится к общим основаниям 
прекращения обязательства супругов 
по содержанию, хотя и не предусмо-
трено ст. 82 СК Украины. 

В связи с этим представляется, 
что целесообразно внести измене-
ния в абз. 1 ч. 1 ст. 82 СК Украины 
и изложить его в следующей редак-
ции: «1. Право одного из супругов 
на содержание, а также право на со-
держание, которое лицо имеет после 
расторжения брака, прекращается 
в случае смерти одного из супругов, 
объявления одного из супругов умер-
шим, восстановления трудоспособно-
сти одного из супругов – получателя 
содержания (алиментов), а также ре-
гистрации с ним повторного брака». 

Необходимо анализировать сущ-
ность оснований прекращения обя-
зательства супругов по содержанию 
и в зависимости от этого относить 
определенное основание к общим 
или специальным основаниям пре-
кращения обязательства супругов по 
содержанию. К общим основаниям 

прекращения обязательства супру-
гов по содержанию целесообразно 
отнести и основания лишения одно-
го из супругов права на содержание 
в принудительном порядке по реше-
нию суда при установлении судом 
обстоятельств, предусмотренных 
ч. 1 ст. 83 СК Украины. 

Специальные основания прекра-
щения обязательства супругов по 
содержанию – это такие правопре-
кращающие юридические факты, 
установленные законом, которые пре-
кращают право на алименты у одного 
из супругов, если это право возникло 
не в силу таких общих условий али-
ментирования, как нетрудоспособ-
ность и нуждаемость, хотя при этом 
была установлена способность дру-
гого из супругов предоставлять мате-
риальную помощь. Специальные ос-
нования прекращения обязательства 
супругов по содержанию – это ос-
нования прекращения обязательства 
супругов по содержанию, которые 
возникают у жены в период беремен-
ности и в случае проживания с ней 
ребенка в возрасте до трех лет или ре-
бенка, имеющего расстройства физи-
ческого или психического развития, 
до достижения им шести лет, либо 
у мужа в случае проживания с ним ре-
бенка в возрасте до трех лет, или ре-
бенка, имеющего расстройства физи-
ческого или психического развития, 
до достижения им шести лет, либо 
у одного из родителей, который про-
живает с ребенком с инвалидностью 
и заботится о нем, при условии, что 
ребенок не может обходиться без по-
стоянного постороннего ухода. К спе-
циальным основаниям прекращения 
обязательства супругов по содержа-
нию относятся, например, основания 
прекращения обязательства мужа по 
содержанию жены – прекращение бе-
ременности, рождение ребенка мерт-
вым, передача ребенка на воспитание 
другому лицу, смерть ребенка, если 
жена имела право на алименты имен-
но в связи с беременностью или про-
живанием с ней ребенка. 

Проведенная классификация ос-
нований прекращения обязательства 
супругов по содержанию имеет не 
только теоретическое, но и практиче-
ское значение, поскольку позволяет 
при рассмотрении конкретного дела 

определить, можно ли по этому ос-
нованию лишить одного из супругов 
права на содержание.

Рассмотрим некоторые общие ос-
нования прекращения обязательства 
супругов по содержанию более де-
тально. Так, согласно ч. 1 ст. 82 СК 
Украины право одного из супругов на 
содержание, которое лицо имеет по-
сле расторжения брака, прекращается 
в случае восстановления его работо-
способности, а также регистрации 
с ним повторного брака. Право на 
содержание прекращается со дня на-
ступления этих обстоятельств. Анали-
зируя такое основание прекращения 
права одного из супругов на содержа-
ние, как регистрация с ним повторно-
го брака, Л.В. Афанасьева отмечает, 
что законодатель не учитывает факти-
ческие брачные отношения, в которых 
может находиться данное лицо. Такой 
подход на практике может привести 
к тому, что алиментноуправомоченное 
лицо сознательно не будет заключать 
новый брак, чтобы не потерять права 
на алименты от бывшего супруга. По 
ее мнению, целесообразно предостав-
лять правовое значение в этом случае 
тем фактическим супружеским отно-
шениям, которые существуют более 
пяти лет. Если приравнивать лиц, на-
ходящихся в фактическом браке более 
пяти лет, к супругам относительно 
прав и обязанностей по алименти-
рованию, то вполне логичен переход 
обязанности по содержанию к факти-
ческим супругам [3, c. 80]. Безуслов-
но, факт пребывания одного из быв-
ших супругов в фактических брачных 
отношениях должен влиять на испол-
нение другим бывшим супругом своей 
обязанности по содержанию бывшего 
супруга, однако вряд ли целесообраз-
но устанавливать обязательно такой 
срок, как пребывание в фактическом 
браке более пяти лет. Представляется, 
что необходимо предоставить право 
суду лишать одного из бывших су-
пругов права на содержание по иску 
другого из бывших супругов, если 
судом будет установлено, что полу-
чатель алиментов (бывший супруг) не 
состоит в браке, но проживает одной 
семьей с другим лицом. При этом не 
имеет значения тот факт, нуждается 
или нет бывший супруг в материаль-
ной помощи. 
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Поскольку нуждаемость одного 
из супругов – получателя содержания 
(алиментов) является одним из общих 
условий предоставления содержа-
ния другим из супругов, то согласно 
ч. 3 ст. 82 СК Украины право одного 
из супругов на алименты, присужден-
ные по решению суда, может быть 
прекращено по решению суда, если 
будет установлено, что: 1) получатель 
алиментов перестал нуждаться в ма-
териальной помощи; 2) плательщик 
алиментов не способен предостав-
лять материальную помощь. 

Статья 83 СК Украины предусма-
тривает, что решением суда один из 
супругов может быть лишен права на 
содержание или ограничен его сро-
ком, если: 1) супруги состояли в брач-
ных отношениях непродолжительное 
время; 2) нетрудоспособность того из 
супругов, кто нуждается в материаль-
ной помощи, возникла в результате 
совершения им умышленного пре-
ступления; 3) нетрудоспособность 
или тяжелая болезнь супруга, кто 
нуждается в материальной помощи, 
была скрыта от другого из супругов 
при регистрации брака; 4) получатель 
алиментов сознательно поставил себя 
в положение такого, который требует 
материальной помощи. Положения 
этой статьи распространяются и на 
лиц, у которых право на алименты 
возникло после расторжения брака.

А.А. Фуников отмечает, что пре-
бывание в браке непродолжительное 
время, как правило, не создаёт нрав-
ственных связей, обосновывающих 
пожизненное содержание. Чем доль-
ше продолжается брак, тем больше 
оснований для существования бес-
срочного алиментного обязательства. 
Вместе с тем непродолжительность 
пребывания супругов в браке сама по 
себе, независимо от причин, не мо-
жет расцениваться как недостойное 
поведение управомоченного супру-
га. Непродолжительным брак может 
быть и при безупречном поведении 
управомоченного супруга, например, 
при бездетности одного из супругов, 
при создании обязанным супругом 
новой семьи и при иных подобных 
обстоятельствах. В таких случаях 
было бы оптимальным решение об 
ограничении алиментной обязанно-
сти определённым сроком, напри-

мер, близким к сроку продолжитель-
ности брака. Полное освобождение 
от обязанности по уплате алиментов 
при непродолжительности брака мо-
жет быть оправдано при сочетании 
непродолжительности брака с недо-
стойным поведением управомоченно-
го супруга (хотя в данном случае на 
первое место ставится именно недо-
стойное поведение), или когда брач-
ные связи были кратковременными 
[10, с. 181–182].

Непродолжительность брака как 
основание лишения одного из су-
пругов права на содержание или 
ограничение его сроком относится 
к оценочным понятиям в семейном 
праве и толкуется в судебной прак-
тике Украины по-разному, посколь-
ку законодательством не установлен 
срок такого «непродолжительного 
времени» пребывания в брачных от-
ношениях. 

Следует отметить, что семейное 
законодательство Республики Мол-
дова не предусматривает оснований 
лишения права на содержание одного 
из супругов, а предусматривает осно-
вания освобождения одного из супру-
гов (бывших супругов) от алимент-
ных обязательств. В соответствии 
со ст. 85 СК РМ судебная инстанция 
вправе освободить одного из супру-
гов (бывших супругов) от алимент-
ных обязательств или ограничить 
срок выполнения таких обязательств, 
если: а) нетрудоспособность нужда-
ющегося супруга (бывшего супруга) 
является результатом злоупотребле-
ния спиртными напитками, наркоти-
ческими средствами или соверше-
ния им умышленного преступления; 
b) нуждающийся супруг (бывший 
супруг) ведет себя по отношению 
к членам семьи аморально; с) супру-
ги (бывшие супруги) состояли в бра-
ке не более пяти лет; d) судебной ин-
станцией установлено, что брак был 
расторгнут по вине нуждающегося 
бывшего супруга.

В то же время семейное законо-
дательство Украины не содержит 
понятия «недостойное или амораль-
ное поведение» одного из супру-
гов. Основаниями лишения права 
на содержание или ограничения его 
сроком являются конкретные виды 
«недостойного поведения» недо-

бросовестного супруга: нетрудо-
способность того из супругов, кто 
нуждается в материальной помощи, 
возникла в результате совершения им 
умышленного преступления; нетру-
доспособность или тяжелая болезнь 
супруга, кто нуждается в материаль-
ной помощи, была скрыта от другого 
из супругов при регистрации брака; 
получатель алиментов сознательно 
поставил себя в положение такого, 
который требует материальной помо-
щи. Так, в решении Апелляционного 
суда Одесской области от 25 октября 
2012 года указывается, что поскольку 
материалами дела достоверно уста-
новлено, что стороны находились 
в брачных отношениях непродол-
жительное время (всего 4 месяца), 
и жена, прыгнув с 5-го этажа дома, 
сознательно поставила себя в поло-
жение, когда она нуждается в помо-
щи (в результате падения она стала 
инвалидом 1 группы), что является 
основанием для лишения ее права на 
содержание от ответчика, и потому 
в иске следует отказать [11].

Безусловно, лишение права на со-
держание одного из супругов, если 
его поведение являлось недостойным 
и аморальным, а иногда и уголовно 
наказуемым, является еще и санкцией 
в семейном праве. 

Представляют научный интерес 
и положения законодательства Чеш-
ской Республики относительно али-
ментных обязательств супругов. Со-
гласно § 762 Гражданского кодекса 
Чешской Республики от 03 февраля 
2012 года, если супруги или разве-
денные супруги не договорятся о со-
держании, то супруг, который не стал 
причиной разлада в браке или кото-
рый не был согласен с разводом, и ко-
торому развод причинил серьезную 
травму, предложит, чтобы суд опреде-
лил алиментные обязательства быв-
шего супруга в таком размере, кото-
рый гарантирует, чтобы разведенные 
супруги по существу имели одинако-
вый уровень жизни. Право разведен-
ного супруга на содержание в этом 
случае можно считать обоснованным 
только на период времени, соразмер-
ный обстоятельствам, но не более чем 
три года после развода. В случае если 
бывший супруг в отношении другого 
бывшего супруга совершит действия, 
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которые отвечают признакам насилия 
в семье (домашнего насилия), он не 
имеет права на содержание в соот-
ветствии с частью 1 даже в случае, 
если он соответствует условиям для 
предоставления права на содержа-
ние [12]. Представляется, что при 
усовершенствовании семейного за-
конодательства Украины целесоо-
бразно учитывать и указанный опыт 
правового регулирования алимент-
ных обязательств супругов в Чешской 
Республике в части противодействия 
домашнему насилию. 

Выводы. Подытоживая рассмо-
трение оснований прекращения обя-
зательства супругов по содержанию, 
можно сформулировать следующие 
выводы. Все основания прекращения 
обязательства супругов по содержа-
нию можно разделить на две груп-
пы: договорные и внедоговорные. 
Договорные основания прекращения 
обязательства супругов по содер-
жанию устанавливаются договором 
между супругами о предоставлении 
содержания либо договором о пре-
кращении права на содержание вза-
мен приобретения права собствен-
ности на жилой дом, квартиру или 
другое недвижимое имущество или 
получение одноразовой денежной 
выплаты. Внедоговорные основания 
прекращения обязательства супругов 
по содержанию предусматриваются 
законом, и их предлагается разделить 
на две группы: 1) общие основания 
прекращения обязательства супругов 
по содержанию; 2) специальные ос-
нования прекращения обязательства 
супругов по содержанию. Разработа-
ны предложения по совершенствова-
нию действующего законодательства 
Украины и предлагается: 1) допол-
нить абз. 1 ч. 1 ст. 82 СК Украины 
положениями, что смерть одного из 
супругов, объявление одного из су-
пругов умершим также прекращают 
право одного из супругов на содержа-
ние, а также право на содержание, ко-
торое лицо имеет после расторжения 
брака; 2) предоставить суду право 
лишать одного из бывших супругов 
права на содержание по иску другого 
из бывших супругов, если судом бу-
дет установлено, что получатель али-
ментов (бывший супруг) не состоит 
в браке, но проживает одной семьей 

с другим лицом; 3) предоставить пра-
во суду лишать одного из супругов 
права на содержание по иску другого 
из супругов, если судом будет уста-
новлено, что получатель алиментов 
систематически совершал домашнее 
насилие относительно другого из су-
пругов. 
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РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ  
ОСНОВ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ИСТОРИИ ПРАВА  
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и государства и конституционного права
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы разработанные Ф.В. Тарановским эпистемологические основы сравнительной истории права с по-

зиций социологического позитивизма. Доказано, что ученый пытался обосновать необходимость сочетания исторического и 
сравнительного элементов при изучении правового развития разных народов. Установлено, что, по его мнению, сравнитель-
но-исторический метод мог быть использован как абсолютный способ познания действительности в исторической, право-
вой, историко-правовой, научно-исследовательских сферах. Выяснено, что Ф.В. Тарановский отождествлял предметы срав-
нительного правоведения и сравнительной истории права. Выявлено, что формирование понятия «сравнительная история 
славянского права» и разработка абстрактных сравнительно-исторических конструкций племенного славянского права были 
направлены на обоснование тезиса о единстве славянского права и его принадлежность единой европейской цивилизации.

Ключевые слова: Ф.В. Тарановский, сравнительная история права, теоретико-методологические основы, сравнительно-
исторический метод, сравнительная история славянского права.

DEVELOPMENT OF THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ELEMENTS  
OF COMPARATIVE HISTORY OF LAW IN THE WORKS OF TARANOVSKYI F.V.

Sergey KUDIN,
PhD in Law, Associate Professor,  

Associate Professor at the Department of Theory, History of Law  
and the State and Constitutional Law  

of the National University of the State Fiscal Service

SUMMARY
The article explores development made by Taranovskyi F.V. of epistemological elements of comparative history of law from the 

perspective of sociologic positivism. It is proved that scientist attempted to explain the necessity to combine historical and comparative 
elements when investigating legal development of different nations. It is proved that, in his estimation, comparatively historical 
method could be used as absolute way of perception of reality in historical, legal, historically legal scientific-research spheres. It is 
investigated that he identified comparative law and comparative history of law. It is explored that the process of development of the 
notion “comparative history of Slavic law” and development of the abstract comparatively historical elements of tribal Slavic law were 
concentrated on the explanation of the thesis about unity of Slavic law and its belonging to the one European civilization.

Key words: Taranovskyi F.V., comparative history of law, theoretical and methodological elements, comparatively historical 
method, comparative history of Slavic law.

Постановка проблемы. В начале 
XXI века исследования в области срав-
нительного изучения явлений правовой 
и историко-правовой реальностей стано-
вятся одними из ведущих направлений 
отечественной историко-юридической 
науки. Применение сравнительно-исто-
рического (компаративно-историческо-
го) метода позволяет как существенно 
расширить ареал изучения проблемных 
вопросов истории отечественного пра-
ва, так и интенсифицировать получение 
предметных знаний, выявить в истори-
ческой ретроспективе как уникальные, 
так и общие черты украинского права 

и права других народов, прежде всего, 
Европы. Вместе с тем можно говорить 
и о расширении предметной области 
сравнительной истории права. Особое 
значение указанное направление приоб-
ретает в связи со стремлением Украины 
вступить в ЕС, постепенной гармониза-
цией взаимоотношений и налаживанием 
контактов в различных сферах жизнеде-
ятельности между Украиной и другими 
европейскими странами. Однако трудно 
представить современные исследования 
без внимания к характеру первых тео-
ретико-методологических разработок 
отечественных ученых в области срав-

нительной истории права. В связи с изло-
женным выше следует оценить научное 
наследие Ф.В. Тарановского, который 
в конце XIX ст. и в течение первой чет-
верти ХХ в. активно осуществлял раз-
работку теоретико-методологических 
аспектов сравнительной истории права.

Состояние исследования. Научное 
наследие Ф.В. Тарановского, основные 
направления исследования им проблем-
ных вопросов сравнительной истории 
права, полученные ученым научные 
результаты стали предметом изучения 
А.А. Малиновского, С.И. Михальченко, 
А.Д. Тихомирова, Т. Бондарук, М.А. Да-
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мирли, И.Б. Усенко, А.В. Кресина, Л. Му-
дриевской, А.В. Костыри, А.А. Омель-
ченко, С. Водотыки, Р. Михальчича, 
В.А. Томсинова, А.В. Соловьева и дру-
гих ученых. Однако системного иссле-
дования, направленного на определение 
степени разработки Ф.В. Тарановским 
теоретико-методологических аспектов 
сравнительной истории права, проведе-
но не было.

Целью и задачей статьи является 
восполнение пробелов в сфере исследо-
вания степени разработки Ф.В. Таранов-
ским теоретических и методологических 
основ сравнительной истории права. 

Изложение основного материала. 
Ф.В. Тарановский, на наш взгляд, в наи-
более систематизированном виде одним 
из первых в отечественной науке с по-
зиций социологического позитивизма 
совершил обоснование теоретико-ме-
тодологических основ сравнительной 
истории права. Как считал ученый, 
крах идеализма с закономерной необ-
ходимостью требовал как нового типа 
правопонимания, так и реалистического 
и социологического осмысления исто-
рического развития права. Основные 
задачи исторического изучения пра-
ва, выработанные в трудах О. Конта, 
К. Маркса, Л. Штейна, Р. Иеринга, были 
обусловлены взаимной связью всех сто-
рон общественной жизни, наличием 
жизненных интересов индивидов, усло-
виями экономической жизни, признани-
ем наблюдения единственным методом 
исторического изучения права.

Анализ трудов Ф.В. Тарановского 
дает основания утверждать, что исто-
рическое изучение явлений обществен-
ной жизни (в том числе и права) он 
рассматривал как один из ключевых 
моментов в установлении законов со-
циальной эволюции. Ученый считал, 
что влияние предыдущих поколений на 
следующие, культурная наследствен-
ность, взаимозависимость совместной 
жизни индивидов составляли специфи-
ческий признак общественных явле-
ний; следовательно, наблюдение может 
быть только историческим. 

Как результат, наблюдается разви-
тие явлений, их эволюция, определяется 
однообразие и повторяемость в последо-
вательном развитии и устанавливаются 
эмпирические законы социальной эво-
люции. Для того же, чтобы они превра-
тились в научные, необходимо сочетание 
наблюдения и рассуждения, проверка 
выводов, полученных индуктивных 

путем, через дедукцию [1, с. 40–41; 
2, с. 320–321].

Однако в начале 20-х годов взгляды 
Ф.В. Тарановского на задачи и методы 
истории права меняются как под влияни-
ем общественных реалий, сложившихся 
после большевистского переворота, так 
и под влиянием идей неокантианства. По 
его мнению, односторонний позитивизм 
и экономический материализм привели 
к научному кризису, так как рассматри-
вали эволюцию как механический при-
чинный процесс (причина равна след-
ствию, устанавливается необходимая 
повторяемость явлений), без проявлений 
человеческой свободы. Такие законы, 
которые устанавливаются на основе ме-
ханической причинности и по правилам 
естественных наук, должны изучаться 
социологией [2, с. 327]. 

Вместо этого, Ф.В. Тарановский вы-
двигает новую оригинальную и особую 
задачу для истории. Так, ученый рас-
сматривает развитие общества как по-
стоянное накопление культурных цен-
ностей, в процессе которого следствие 
превышает причину; этот процесс непо-
вторим и именно он изучается историей. 
Поэтому история должна исследовать 
не естественные законы повторяемости 
общественных явлений, а «генетическое 
развитие процесса, который появил-
ся один раз и больше не повторялся» 
[2, с. 328]. 

Как считал ученый, при генетиче-
ском развитии истории имеют значение 
только качественные изменения, и рас-
крывается последовательность ступеней 
развития, которые понимаются как необ-
ходимые; однако последовательность не 
может быть установлена благодаря при-
чинности: необходима еще и телеологи-
ческая оценка общественного развития. 
Такая оценка, по его мнению, должна 
быть предоставлена через призму транс-
цендентальных суждений об историче-
ских моральных ценностях. В результа-
те можно выявить научные социальные 
законы, сущность которых составляла 
зависимая от совокупного состояния об-
щественной жизни последовательность 
в осуществлении нравственных задач. 

Как видим, разработка Ф.В. Таранов-
ским гносеологических вопросов истори-
ко-правового познания обусловливалась 
особым подходом ученого к историче-
скому изучению права как важнейшего 
компонента обнаружения научных со-
циальных законов развития общества. 
Можно сделать вывод, что таким ком-

понентом в интерпретации ученого был 
позитивистский исторический метод – 
историческое наблюдение. Вместе с тем 
данный метод в совокупности с накопле-
нием и обработкой историко-правовых 
фактов формировал, по мнению ученого, 
и особую научную дисциплину – исто-
рию права. Ф.В. Тарановский определял 
ее как одну из отраслей юридической 
юриспруденции, которая служит не 
только целям исторического толкования 
действительных правовых норм, но пре-
следует самостоятельную цель решения 
задачи причинного познания развития 
права и формулирует юридически кон-
структивный элемент этого развития 
[1, с. 329; 2, с. 340–341; 3, с. 164].

Обратим внимание на разработку 
Ф.В. Тарановским теоретических основ 
сравнительного метода как второго 
важного элемента раскрытия научных 
социальных законов развития общества. 

Ф.В. Тарановский отмечает, что по-
ложительная методология включает 
наблюдение и эксперимент, которые ис-
пользуются в естественных науках. Но 
при исследовании социальных явлений 
(в том числе и права), выявлении при-
чинных связей между ними наблюдение 
приобретает специфический характер: 
явления исследуются в движении, дина-
мике. Соответственно, наблюдение ста-
новится историческим, а необходимым 
приемом последнего является сравнение, 
так как оно дает возможность установле-
ния последовательности исторических 
филиаций. 

Вместе с тем для выявления причин-
ных связей недостаточно исследовать 
явления в объективно данных условиях: 
их следует изучать в условиях, которые 
произвольно меняются исследователем, 
то есть необходимо применить опыт. 
Но общественные явления не подлежат 
экспериментальным изменениям; кроме 
того, такая невозможность компенсиру-
ется тем, что одни и те же явления про-
исходят у разных народов при различных 
условиях [1, с. 324–325; 2, с. 336; 4, с. 2]. 
Ф.В. Тарановский приходит к выводу, 
что сравнение заменяет эксперимент, так 
как достаточно сравнить одно и то же 
явление в конкретном многообразии ус-
ловий и за счет этого выявить истинную 
причину явлений. 

Но, как считает ученый, этого недо-
статочно для установления единообра-
зия правовых явлений и выяснения зако-
номерностей их развития. Поэтому для 
установления закономерностей эволю-
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ции права необходимо сравнивать подоб-
ные явления, которые находятся на одной 
ступени развития (сравнивать историче-
ский процесс развития всех доступных 
национальных правовых систем, кото-
рые находятся на одной стадии). Следует 
согласиться с мнением А.В. Кресина, что 
Ф.В. Тарановский тем самым достаточно 
полно выразил ключевую для позити-
вистского сравнительного правоведения 
презумпцию тождественности юридиче-
ских явлений в одинаковых условиях об-
щественного развития [5, с. 51; 6, с. 165; 
7, с. 178]. В целом же Ф.В. Тарановский 
сделал вывод, что сравнение должно со-
единяться с историей, следовательно, 
сравнительный метод изучения права 
должен стать сравнительно-историче-
ским методом. 

Такая интерпретация ученым значе-
ния и сущности сравнительно-истори-
ческого метода позволяет утверждать, 
что он был сторонником исторического 
направления в сравнительном право-
ведении конца XIX – начала ХХ в. Это 
подтверждается и тем, что, по его мне-
нию, сравнительно-исторический метод 
стал источником формирования особой 
научной дисциплины – сравнительного 
правоведения1. Последнее, как считал 
Ф.В. Тарановский, имеет своим предме-
том установление единообразия в раз-
витии государства и права у разных на-
родов и в разных обществах, выявление 
закономерностей развития государствен-
но-правовых явлений2 [1, с. 325–326; 
2, с. 337].

Ф.В. Тарановским подчеркивается 
всепроникновение и универсализм срав-
нительно-исторического метода. Так, он 
считал, что сравнительно-исторический 
метод является ведущим во всех частях 
науки о праве. В частности, в рамках ге-
нетической истории права он выполняет 
особое задание – раскрытие специфи-
ческих проявлений общих социологи-
ческих законов в сфере права или рас-
крытие неизменных законов правовой 
эволюции независимо от исторического 
контекста отдельных систем действую-
щего права. Но этот же метод относит-
ся и к догматической юриспруденции 
(направляет свои усилия на создание 
юридических конструкций) и политике 
права (помогает прогнозировать право-
вое развитие на основе исторического 
изучения права) [4, с. 22–23].

По мнению Ф.В. Тарановского, 
сравнительно-исторический метод 
имел разную сферу применения. Так, 

если его целью был поиск сходств 
в правовом развитии разных народов 
и на этой основе – выявление законо-
мерностей, то данный метод был веду-
щим в рамках сравнительного правове-
дения (сравнительной истории права). 
Однако выявление разницы в правовом 
развитии различных народов не состав-
ляло специального задания сравнитель-
но-исторического метода. Более того, 
сравнительно-исторический метод, как 
считал ученый, может быть применен 
не только для целей сравнительного 
правоведения, но и при изучении исто-
рии национального права (очевидно, 
речь идет о служебном задании метода). 
В таком случае сравнительно-историче-
ский метод служит установлению оди-
наковых стадий развития, выявлению 
истинных причин изменения явлений, 
установлению отличительных их осо-
бенностей [1, с. 326; 2, с. 337; 8, с. 10; 
9, с. 266–267].

На основе признания широких воз-
можностей использования сравнитель-
но-исторического метода Ф.В. Таранов-
ский предлагал строить абстрактные 
сравнительно-исторические конструк-
ции развития права у родственных на-
родов. По мнению ученого, вся история 
права делится на историю национально-
го права (исследована лучше), историю 
права родственных народов («племенное 
право», изучена меньше), всемирную 
(общечеловеческую) историю права. 

Особое внимание он обращал на 
разработку сравнительно-исторических 
конструкций племенного славянского 
права, так как эти конструкции являются 
научными реальностями в деле восста-
новления и объяснения исторического 
прошлого и его развития. Они помогают 
восстановить единый интегральный об-
раз древнего славянского права до Х в. 
для установления отправной точки для 
разработки национальной истории права 
отдельных славянских народов (в этом он 
согласился с В. Мацеевским и А. Бальце-
ром), благодаря им становится возмож-
ным и воспроизведение отдельного куль-
турного типа славянского права [10, с. 7; 
11; 12, с. 423; 13, с. 200, 208, 218]. Вместе 
с тем, Ф.В. Тарановский выразил и сле-
дующую мысль: так как на современный 
ему момент (20-е годы ХХ в.) накопи-
лось достаточно фактического материа-
ла, новейшей задачей становится созда-
ние общей сравнительно-исторической 
конструкции славянского права уже от 
Х в. и в таких хронологических рамках, 

в которых оно может быть исторически 
исследовано. 

По мнению ученого, разработка 
таких конструкций должна осущест-
вляться не в составе истории права от-
дельных славянских народов, а в рамках 
сравнительной истории славянского пра-
ва посредством соединения сравнения 
и регрессивных выводов из истории пра-
ва славянских народов. Важным этапом 
формирования сравнительной истории 
славянского права и предтечей срав-
нительно-исторических конструкций 
единого славянского права было при-
менение, по его мнению, сравнительно-
славянского метода. Суть его заключа-
лась в том, что при признании единства 
происхождения и общих черт сходства 
в правовом развитии права различных 
славянских народов, для восстановле-
ния полной картины правового устрой-
ства того или иного славянского народа 
в определенный период использовали 
аналогию из права другого (или других) 
славянского народа, который (или кото-
рые) имел больше соответствующих ис-
точников для изучения [13, с. 206–207; 
14, с. 90–91; 15, с. 151–152].

Утверждение Ф.В. Тарановского о 
необходимости разработки сравнитель-
но-исторических конструкций единого 
славянского права как до Х в., так и по-
сле него, вовсе не означало, что ученый 
не признавал наличия ветвей славян-
ского права или национального права 
отдельных славянских народов. Напро-
тив, по его мнению, формирование инте-
грального (совокупного) образа славян-
ского права помогает более качественно 
представить и развитие его составляю-
щих национальных компонентов. В част-
ности, он выделяет западно-, восточно- 
и южнославянское право, причем эти 
типы славянского права распределяются 
между западноевропейским (римско-
германским) и восточноевропейским 
(византийским) типами государственно-
сти в Европе, а последние являются дву-
мя видами единого общего рода, кото-
рым является европейская цивилизация 
[13, с. 220–221]. 

Таким образом, Ф.В. Тарановский 
высказал мнение о наличии трех це-
лостных и самостоятельных систем-от-
ветвлений славянского права, однако 
подвергшихся воздействию других си-
стем. Так, в составе южнославянского 
права он выделил хорватское, далма-
тинское, сербское и болгарское право; 
первые два подверглись воздействию 
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западноевропейской системы, а два по-
следних – восточноевропейской. Также 
и восточнославянское право развива-
лось под влиянием византийского на-
следия, хотя в дальнейшем сербское 
и болгарское право претерпели снача-
ла турецкие влияния, а в XIX в. – за-
падноевропейские; в русском же пра-
ве наличествуют татарские влияния,  
а в XVII – XVIII вв. – западноевропейские.

Выводы. Таким образом, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Ученый сделал обоснование не-
обходимости сочетания исторического 
и сравнительного элементов при изуче-
нии правового развития разных народов; 
отождествления предметов сравнитель-
ного правоведения и сравнительной 
истории права; формирования понятия 
«сравнительная история славянского 
права» и разработки сравнительно-исто-
рических конструкций племенного сла-
вянского права. К предметной области 
сравнительной истории права ученый 
относил выявление общих закономер-
ностей развития государственно-право-
вых явлений и изучение их причин, 
установление единообразия в развитии 
государства и права у разных народов 
и в разных обществах. Целью и задача-
ми сравнительной истории права должно 
было стать, по его мнению, выявление 
сходных черт в праве разных народов.

2. Как считал Ф.В. Тарановский, 
сравнительно-исторический метод мог 
быть использован как абсолютный спо-
соб познания действительности в исто-
рической, правовой, историко-правовой 
научно-исследовательских областях: 
1) сравнительной истории права – для 
поиска сходств в правовом развитии на-
родов мира; 2) сравнительной истории 
славянского права – для восстановления 
единого интегрального образа древне-
го славянского права до Х в. и создания 
общей сравнительно-исторической кон-
струкции славянского права от Х в., вос-
произведения отдельного культурного 
типа славянского права; 3) истории наци-
онального права – с целью установления 
одинаковых стадий развития, выявления 
истинных причин изменения явлений, 
установления отличительных их особен-
ностей; 4) общей истории – для установ-
ления эмпирических законов социальной 
эволюции (до 20-х годов ХХ в.) или вы-
явления научных социальных законов, 
в основе которых состоят трансценден-
тальные суждения об исторических нрав-
ственных ценностях (в 20-х годах ХХ в.); 

5) истории права – для причинного по-
знания развития права и формулировки 
юридически конструктивного элемента 
этого развития; 6) генетической истории 
права – для раскрытия специфических 
проявлений общих социологических за-
конов в области права; 7) догматической 
юриспруденции – с целью создания юри-
дических конструкций; 8) политики пра-
ва – помогает прогнозировать правовое 
развитие на основе исторического изуче-
ния права.

3. На основе создания абстрактных 
сравнительно-исторических конструк-
ций славянского права ученый пытался 
доказать, что народы славянского мира 
не только имеют общее происхожде-
ние, но и делятся на ветви, каждый из 
них имеет свою правовую историю. 
Он высказал мнение о «пересечении» 
правовых культур, поэтому считал, что 
правовое развитие славянских народов 
во многом обусловливалось западными 
и восточными влияниями, тем не менее 
«единое славянское право» полностью 
принадлежит европейской цивилизации. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ методов исследования толкования норм права. Проанализированы истоки формирования ме-

тодологии исследования толкования норм права, а также соответствующая система общенаучных и конкретно-научных ме-
тодов, выбор которых обусловлен сформулированными в работе целью и задачами. Указано, что методология исследования 
актов толкования норм права – это система научных подходов, принципов, методов, приемов и способов познания и объек-
тивной оценки юридической природы актов толкования норм права.
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SUMMARY
In the article analyzes the methods of studying the interpretation of the norms of law. The sources of the methodology of the study 

of the interpretation of the norms of law, as well as the corresponding system of general scientific and specific scientific methods, 
the choice of which is determined by the purpose and tasks formulated in the work, are analyzed. It is stated that the methodology of 
research of acts of interpretation of the norms of law is a system of scientific approaches, principles, methods, methods and methods 
of knowledge and objective assessment of the legal nature of the acts of interpretation of the norms of law.
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Постановка проблемы. Позна-
ние методологических основ право-
интерпретационной деятельности со-
ставляет необходимую предпосылку 
обеспечения ее эффективности и обо-
снованности. В юридической науке, 
наряду с классической методологией, 
все шире используется современная 
методология. Происходит так называ-
емая юридизация методов других наук 
и формирование новых дисциплин на 
стыке юриспруденции и смежных наук. 

Состояние исследования. Обще-
теоретическую основу изучения во-
просов толкования норм права рас-
сматривали такие отечественные 
и иностранные ученые, как Алексеев 
С.С., Ахматов А.С., Ведерников Ю.А., 

Волошин Ю.А., Карасев М.Н., Луць 
Л.А., Марченко М.Н., Настасяк И.Ю., 
Скрябин А.Л., Цоклан В.И., Федоренко 
В.Л. и другие.

Целью и задачей статьи являются 
исследование методологических основ 
толкования норм права.

Изложение основного материала. 
Сначала, по нашему мнению, следует 
выделить диалектический метод позна-
ния. Данный метод распространяется на 
все этапы познавательной деятельно-
сти, его использование приводит к нако-
плению теоретической и практической 
информации о толковании правовых 
актов, составлению и реализации актов 
толкования. С помощью диалектиче-
ского метода государственно-правовые 

и обычные явления изучаются во вза-
имосвязи, они находятся в постоянной 
динамике, в развитии на почве действия 
законов перехода от постепенных ко-
личественных изменений в коренные 
качественные преобразования, борьбы 
между старым и новым в общественной 
жизни. Проявлением диалектики явля-
ется требование всестороннего подхо-
да к изучаемым явлениям, в результате 
которого исследуются все стороны яв-
ления. Эта всесторонность проявляется 
в использовании различных методов ис-
следования, а требование взаимосвязи 
заключается в исследовании толкования 
вместе с другими правовыми явления-
ми: правотворчеством, правопримене-
нием, правореализацией [1, с. 54].



NOIEMBRIE 2018 73LEGEA ŞI VIAŢA

Центральное место среди методов 
нашего указанного исследования за-
нимает системный метод. Под систем-
ным методом акта толкования норм 
права необходимо понимать совокуп-
ность приемов, использование кото-
рых, основываясь на сопоставлении 
двух или более юридических норм, 
позволяет раскрыть содержание нормы 
и объяснить её [2, с. 37].

С помощью системного метода 
можно установить системную связь од-
ного акта толкования с другими, близ-
кими ему по содержанию, в одних слу-
чаях этот метод позволяет всесторонне 
рассмотреть первый акт толкования без 
изменения его содержания, в других, 
близких по содержанию актах толко-
вания может дополнить распоряжение 
исследуемой нормы, уточнить ее, лик-
видировать возможность возникнове-
ния пробелов и недоразумений при ее 
применении. Метод помогает понять 
системную связь между интерпретаци-
онными актами, помогает правильно 
понять сферу их действия, круг лиц, на 
которых они касаются [3, с. 125].

Установление существования опре-
деленной связи между двумя актами 
толкования является основанием для 
проведения различных мыслительных 
операций интерпретатором. Опреде-
ленный практический и теоретический 
интерес представляет собой рассмо-
трение различных видов связей между 
нормами права, которые нужно учесть 
при толковании. С точки зрения систе-
мы законодательства это могут быть 
связи между нормами акта толкования, 
находящиеся: в одной статье; в одном 
интерпретационном акте, одном раз-
деле, главе акта толкования; в разных 
разделах, главах и других частях акта 
толкования; в разных интерпретацион-
ных актах, принятых различными госу-
дарственными органами.

Данные связи могут существовать 
комплексно. С точки зрения системы 
права это могут быть связи акта тол-
кования: одного института; различных 
институтов, но одной отрасли; различ-
ных отраслей [4, с. 110–111].

Вообще метод позволяет узнать 
целостность процесса толкования во 
взаимодействии официального и не-
официального толкования норм пра-
ва как составляющих одной системы, 
которые приобретают новые качества, 
отсутствующие при их существовании 

отдельно. Благодаря этому методу мож-
но проследить все многообразие связей 
института актов толкования с другими 
правовыми институтами, установить, 
что жизнь системы определяется про-
цессом изменения и стабилизации, со-
хранением традиций и обогащением 
новациями, а длительное нарушение 
баланса этих процессов вращается раз-
рушением системы [1, с. 4]. Именно 
поэтому, по нашему мнению, задача 
научного исследования с позиции си-
стемного метода заключается в уста-
новлении структуры определенного 
акта толкования, определении функции 
каждого из его элементов, взаимосвязи 
каждого элемента с другими элемента-
ми интерпретационного акта [5, с. 32].

Взятый абстрактно, безотноситель-
но к предмету, метод исследования не 
сможет стать источником углубления 
знаний, но в случае его умелого выбора 
и использования метод сможет рацио-
нализировать познавательную деятель-
ность интерпретатора, обеспечить его 
научную корректность и практическую 
результативность. В конце концов он 
позволяет систематизировать и оце-
нить накопленные фактические данные 
об интерпретационном акте, сделать 
прогноз на будущее [6, с. 31–32].

С помощью системного метода 
субъект правотолкования уточняет 
смысловое значение официального 
или неофициального акта толкования, 
приходит к выводу о возможности ее 
реализации применительно к конкрет-
ной ситуации. Может быть определена 
сфера действия акта толкования во вре-
мени, намеченный круг субъектов, на 
которых он распространяет свое дей-
ствие, выделенные конкретизируемые 
положения, выявленные правотворче-
ские ошибки, коллизии акта толкова-
ния, пробелы правового регулирования 
[7, с. 264–265].

Следующий метод – функциональ-
ный. Он предусматривает изучение 
функций, которые применяются при 
создании различных видов интерпре-
тационных актов. Метод выясняет, 
какие именно функции выполняют со-
ответствующие акты толкования. Так, 
известно, что акты толкования имеют 
некоторые общие черты, но далеко не 
одинаковы по своему конкретному со-
держанию, характеру действия, функ-
циональному назначению. Есть акты 
толкования позволяющие и запреща-

ющие, регулятивные и охранительные, 
обязывающие и управомочивающие, 
поощряющие и стимулирующие.

Сравнительный метод использует-
ся для выяснения общего и различно-
го между видами интерпретационных 
актов в рамках официального или не-
официального толкования норм пра-
ва путем сравнения их различий по 
какому-либо признаку или свойству. 
Сравнительно-правовые исследования 
очень полезны для правореализации 
правовой реформы в государствах, на-
ходящихся на трансформационном 
этапе развития, к которым относится 
и Украина, поскольку есть возмож-
ность выйти за пределы догматической 
дискуссии в рамках национального 
права и предложить методологические 
подходы с учетом отечественного опы-
та. Сравнение имеет смысл только 
в том случае, если акты толкования по-
хожи или тождественны [8, с. 25].

Основываясь на достижениях из-
вестного специалиста в области сравни-
тельного правоведения Ю. Тихомиро-
ва, можно сформулировать следующие 
элементы сравнительного метода, та-
кие как: изучение различных норма-
тивно-правовых массивов по вопросам 
регулирования процесса толкования 
и существующих правовых систем; 
овладение приемами их сопоставления 
и их оценка; использование способов 
отображения и восприятия указанных 
нормативно-правовых массивов в тех 
или иных правовых системах; знание 
общих тенденций и закономерностей 
развития неофициального толкования 
норм права различных стран [1, с. 58].

Сравнительное правоведение помо-
гает выбрать оптимальное с точки зре-
ния существующего опыта решение, 
а с другой – избавляет от риска пойти 
противоправным путем. Ни один ин-
терпретационный акт не разрабатыва-
ется без изучения законотворческими 
органами соответствующих сравни-
тельно-правовых материалов. Также, 
создавая новый интерпретационный 
акт, национальный законодатель об-
ращается к уже существующим и дей-
ствующим нормам зарубежного права, 
то есть к тем, по которым уже накоплен 
определенный опыт их практического 
применения [8, с. 26].

Преимуществом сравнительного 
метода является возможность срав-
нения актов толкования в различных 
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странах, выявления преимуществ и не-
достатков конкретного вида акта тол-
кования и т. п. Это позволяет выявить 
границы и возможности внедрения за-
рубежного опыта правового развития 
в конкретный регион или государство 
[9, с. 37–38].

Целевой метод – является наиболее 
полной гарантией правильного толко-
вания конкретной статьи. Частичное 
толкование статьи без применения це-
левого метода всегда опасно и может 
привести к нарушению смысла конкрет-
ной статьи, применяемой на практике 
[10, с. 101]. Метод направлен на выясне-
ние цели издания акта толкования.

При использовании целевого мето-
да выясняется цель и задачи издания 
акта толкования норм права. Достаточ-
но часто указание на цель содержится 
в самом акте толкования, как правило, 
в преамбуле. Иногда цель может логи-
чески вытекать из содержания или на-
звания акта толкования, его отдельных 
норм, статей, разделов.

Суть исторического метода заклю-
чается в том, что процесс развития го-
сударственно-правовых явлений воссоз-
дается во всем своем разнообразии, во 
всей полноте – со всеми случайностями, 
зигзагами, которые нарушают объек-
тивную логику развития. С помощью 
исторического метода процесс развития 
акта толкования норм права исследуется 
во времени. Этот метод позволяет вы-
явить изменения, происходящие с актом 
толкования в конкретные периоды его 
эволюции в разных странах, т.е. иссле-
довать динамику развития акта толко-
вания.  В рамках исторического метода 
исследуется специфика интерпретаци-
онных актов конкретного исторического 
периода. При этом ни один из истори-
ческих типов не может рассматриваться 
как законченный этап института акта 
толкования [11, с. 37].

Исторический метод исследования 
института акта толкования норм права 
позволяет узнать генезис и развитие 
формирования самого акта, выявление 
внутренних и внешних связей, зако-
номерностей и противоречий. Задача 
исторического метода – установить 
значение и особенности официально-
го и неофициального акта толкования 
норм права и рассмотреть динамику 
его исторического развития [12, с. 14].

Именно исторический метод позво-
ляет выявить сущность акта толкова-

ния путем обращения интерпретатора 
к истории его принятия, цели и моти-
вам, обусловившим введение акта тол-
кования системы правового регулиро-
вания. Например, Европейский Суд по 
правам человека и Конституционный 
Суд Украины использует историче-
ский метод в процессе интерпретации 
содержания Конвенции. Для лучшего 
ее понимания Европейский Суд при-
нимает во внимание определенные 
исторические факторы, которые стали 
толчком для ее принятия. Понятно, что 
эффективность использования ситуа-
ции, а соответственно и эффективность 
применения исторического способа 
толкования зависят от использования 
Европейским Судом подготовитель-
ных документов, поскольку именно 
они дают возможность интерпретато-
ру глубже вникнуть в суть историче-
ских обстоятельств принятия такого 
важного международно-правового до-
кумента, выяснить предпосылки этого 
события, проанализировать политиче-
скую и социально-экономическую ат-
мосферу ситуации того времени. Зна-
ние истории позволит проследить ход 
событий до и во время принятия Кон-
венции, что, безусловно, пригодится 
интерпретатору [13, с. 13–18].

Также стоит выделить логический 
метод, который относительно указанной 
разведки заключается в использовании 
правил формальной и диалектической 
логики для выяснения значения нормы 
акта толкования путем установления 
логических связей и соотношения ее ча-
стей (гипотезы, диспозиции, санкции). 
При использовании данного метода во 
многих случаях необходимо провести 
логическое преобразование текста ста-
тьи интерпретационного акта, в ряде слу-
чаев необходим вывод вторичных норм, 
использование силлогизмов, аналогии, 
доведение до абсурда, а также примене-
ние других логических приемов.

Существует специально-юриди-
ческий метод как особый метод при 
выяснении смыслового содержания 
акта толкования, который предпола-
гает использование юридического ин-
струментария, позволяющего изучить 
содержательную характеристику кон-
струкции нормы и технико-юридиче-
ских средств, с помощью которых вы-
ражена воля законодателя.

Логический метод исследования 
акта толкования позволяет выяснить 

содержание интерпретационного акта 
с помощью законов логики и логиче-
ских приемов (логического преобразо-
вания; вывода норм с нормами; выво-
дов из понятий, выводов по аналогии; 
выводов от противоположного; доведе-
ния до абсурда; выводов из умозаклю-
чения степени).

Во время использования этого ме-
тода законы логики применяются не 
разрозненно, а во взаимосвязи, они 
взаимообусловлены. Ни один из них не 
может раскрыть себя полностью, если 
их применить в отрыве друг от друга. 
Только вместе они являются средством 
поиска истинного значения интер-
претационного акта и их дальнейше-
го квалифицированного применения 
[13, с. 230].

С помощью логического метода 
выясняется, прежде всего, внутренняя 
(логическая) структура акта толко-
вания, взаимосвязь трех его элемен-
тов: гипотезы, диспозиции и санкции; 
устраняются возможные логические 
противоречия, когда одно утверждение 
исключает другое [10, с. 181].

Правопознавательный метод в сфе-
ре толкования текста законов – это 
преимущественно юридический и фак-
тический анализ. Какой бы четкой, по-
нятной, определенной не была бы нор-
ма, все равно неизбежно выяснение ее 
смысла на практике. Это явление имеет 
в своем основании прежде всего то, что 
статья дается не изолированно, а в свя-
зи с предыдущими и последующими 
статьями, вместе с которыми она по-
лучает свой надлежащий смысл (кон-
текст). Уже только это правильное тол-
кование текста требует обязательного 
обращения к контексту, независимо от 
того, насколько она четкая и понятная 
при ее чтении. Поэтому именно кон-
текстный контроль – это необходимое 
требование техники толкования статьи 
[11, с. 357].

Не менее важным выступает также 
культурологический метод, который 
предполагает исследование акта тол-
кования норм права как неотъемле-
мой части социального регулирования 
вместе с моралью, этикой, религией. 
Единство культурологической и исто-
рической методологии обеспечивает 
развитие акта толкования со стороны 
его социально-духовного содержания.

С этих позиций общая характе-
ристика культурологического метода 
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интерпретационного акта заключается 
в следующем: в рамках культурологи-
ческого метода акт толкования имеет 
смысл в своих единых духовно-эмпи-
рических воплощениях, которые яв-
ляются характеристиками конкретной 
эпохи и цивилизационных условий 
их существования; то есть как раци-
ональное совмещение любого пред-
мета толкования (ситуации, события, 
акта, текста, решения) с готовыми, как 
«символика» культурных форм, в со-
циальное содержание; помогает пре-
вратить историко-культурное прошлое 
содержания акта толкования в соци-
ально-духовное сегодняшнее; в рамках 
метода накопления содержании акта 
толкования является самодостаточным 
процессом, не связанным с обычными 
для научного мышления обобщением 
и абстрагированием; использование 
метода позволяет решать все позна-
вательные задачи, такие как задача 
адаптации, социализации, культуриза-
ции, и именно поэтому метод является 
адекватным для осмысления всего ком-
плекса проблем правового воспитания 
[12, с. 60–61].

Говоря о применении культурологи-
ческого метода, следует отметить, что 
он не является специфической методо-
логией теории государства и права, хотя 
область его применения в этой теории не 
ограничена; она носит аспектный харак-
тер. Однако в теории государства и пра-
ва существуют предметные области, для 
которых культурологическая методоло-
гия является адекватной и требует сво-
его обязательного применения. К ним 
относят в первую очередь: отрасль 
сравнительного правоведения – боль-
шая отрасль, охватывающая интерпре-
тационную теорию и практику; отрасль 
юридической герменевтики – отрасль, 
охватывающая духовные (ментальные) 
основы государственно-правовой жиз-
ни, в том числе – содержание обще-
ственной и индивидуальной правосо-
знания; комплекс проблем, связанных 
с переводом нормативно-ценностного 
строя права в культурные формы право-
мерного поведения.

Сущность культурологической ме-
тодологии акта толкования заключает-
ся в установлении органической связи 
между социальными и культурными 
измерениями государственно-правовой 
жизни, правотворчества и правореали-
зации [13, с. 61].

Выводы. Итак, правильной реализа-
цией юридических норм является уста-
новление их смысла и содержания, что 
достигается с помощью использования 
приемов толкования норм права. Про-
цесс толкования протекает в сознании 
человека в виде различных внутренних 
интеллектуально-волевых операций 
при использовании самых разнообраз-
ных методов познания правовой дей-
ствительности. В процессе указанного 
исследования мы исходили из плюра-
листического подхода, обусловленного 
многовариантной методологией, кото-
рая в полной мере может представить 
процесс толкования норм права и его 
интерпретационные последствия – из-
дание акта толкования норм права.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы отдельные актуальные проблемы законодательства о капитальном строительстве. На основании 

проведенного анализа научных исследований и законодательных норм обоснованы предложения по совершенствованию за-
конодательной базы в сфере капитального строительства. 

Ключевые слова: хозяйственное законодательство, капитальное строительство, проблемы совершенствования, публич-
ные закупки, реестр застройщиков.

LEGAL REGULATION OF CAPITAL CONSTRUCTION: ACTUAL PROBLEMS AND THEIR 
SOLUTIONS

Natalia LESHCHENKO,
Postgraduate Student at the Department of Theory and History of Law of Kyiv National Economic University named after Vadym 

Hetman, Leading Legal Counsel at the Legal Department of PJSC «Roads of Ukraine

SUMMARY
The article examines some of the current problems of the legislation on capital construction. Based on the analysis of scientific 

research and legislation, proposals to improve the legislative framework in the field of capital construction were justified.
Key words: economic legislation, capital construction, problems of improvement, public purchases, register of developers.

Постановка проблемы. Гармо-
низация положений законодательства 
с соответствующими им сложными, 
многообразными, динамическими от-
ношениями в сфере капитального стро-
ительства является одним из направле-
ний создания благоприятных условий 
для осуществления хозяйственной де-
ятельности.

Несмотря на значительное коли-
чество научных исследований, посвя-
щенных вопросу совершенствования 
законодательства о капитальном строи-
тельстве, некоторые проблемы остают-
ся вне поля зрения ученых, в то время 
как хозяйственная деятельность в сфе-
ре капитального строительства требует 
выработки прогрессивных и эффектив-
ных правовых норм.

Наличие проблем, возникающих 
в деятельности субъектов хозяйствова-
ния, в частности, отсутствие эффектив-
ных способов защиты прав подрядчи-
ков в правоотношениях с публичным 
элементом, а также проблем, возни-
кающих при защите прав инвесторов, 
в том числе проблемы выработки зако-
нодательного механизма информиро-
вания инвесторов о недобросовестных 

застройщиках, так же как и неодно-
значность судебной практики в данной 
сфере подтверждают, что в хозяйствен-
ном законодательстве о капитальном 
строительстве существуют пробелы, 
в частности, в сфере публичного за-
купок, защиты прав инвесторов и т.д., 
которые требуют законодательного 
урегулирования.

Состояние исследования. Различ-
ные аспекты вопроса совершенство-
вания законодательства о капиталь-
ном строительстве рассматривались 
такими учеными, как: Г.М. Гриценко, 
А.П. Ткач, В.И. Давыдов, М.С. Биленко, 
В.Г Олюха, М.И. Брагинский, А Б. Гри-
няк, Н.С. Кузнецова и др. Однако нере-
шенными остаются, в частности, такие 
вопросы, как защита прав подрядчика 
при осуществлении капитального стро-
ительства для обеспечения потребно-
стей государства и территориальной 
общины, установление границ право-
вого регулирования в сфере публичных 
закупок, обеспечение защиты прав ин-
весторов в капитальное строительство. 
Данные вопросы, по нашему мнению, 
помимо научного анализа, нуждают-
ся также в законодательном урегули-

ровании. Указанное обусловливает 
необходимость проведения научных 
исследований с целью дальнейшего со-
вершенствования правового регулиро-
вания отношений в сфере капитального 
строительства.

Целью и задачей статьи являет-
ся установление актуальных проблем 
правового регулирования капитального 
строительства и формулирование пред-
ложений по совершенствованию зако-
нодательства в указанной сфере.

Изложение основного матери-
ала. В Украине отсутствует единый 
нормативно-правовой акт, который бы 
предусматривал ответственность за 
все виды правонарушений в сфере ка-
питального строительства. Более того, 
в целом законодательство почти не со-
держит положений о том, какие санк-
ции, в каком объеме и за какие виды 
правонарушений должны применяться. 
Отдельные случаи применения и раз-
мер штрафных санкций определяются 
законом или договором.

Так, например, в случае осущест-
вления капитального строительства 
за государственные средства предус-
мотрена специальная ответственность 
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подрядчика, существование которой 
обусловлено необходимостью рацио-
нального использования средств гос-
бюджета, средств государственных 
и коммунальных предприятий и содей-
ствие уменьшению количества долго-
строев [1, с. 148].

Согласно ч. 2 ст. 231 Хозяйствен-
ного кодекса Украины (далее – ХК 
Украины), если нарушено хозяйствен-
ное обязательство, в котором хотя бы 
одна сторона является субъектом хо-
зяйствования, принадлежащего к госу-
дарственному сектору экономики, или 
нарушение связано с выполнением 
государственного контракта, или вы-
полнение обязательства финансирует-
ся за счет Государственного бюджета 
Украины или за счет государственного 
кредита, штрафные санкции приме-
няются, если иное не предусмотрено 
законом или договором, в следующих 
размерах: за нарушение условий обя-
зательства по качеству (комплектно-
сти) товаров (работ, услуг) взимается 
штраф в размере двадцати процентов 
стоимости некачественных (неком-
плектных) товаров (работ, услуг); за 
нарушение сроков выполнения обя-
зательства взимается пеня в разме-
ре 0,1 процента стоимости товаров 
(работ, услуг), из которых допущена 
просрочка выполнения за каждый 
день просрочки, а за просрочку свыше 
тридцати дней дополнительно взима-
ется штраф в размере семи процентов 
указанной стоимости [2].

То есть указанные в ч. 2 ст. 231 ХК 
Украины штрафные санкции могут 
быть начислены только за нарушение 
срока выполнения работ контраген-
том, но не срока уплаты денежных 
обязательств.

Анализ ст. 231 ХК Украины сви-
детельствует, что в случае наруше-
ния договора подряда на капитальное 
строительство, при наличии условий, 
определенных ч. 2 ст. 231 ХК Украи-
ны, если иное не предусмотрено до-
говором, штрафные санкции, опреде-
ленные ч. 2 ст. 231 ХК Украины, будут 
применяться исключительно к под-
рядчику за нарушение качества работ 
и сроков выполнения работ. В то вре-
мя как санкций за нарушения, допу-
щенные заказчиком, данная статья не 
предусматривает.

Конечно, в отношениях с публич-
ным элементом недопустимо игнори-

рование интересов государства. В то 
же время при регулировании данных 
отношений, по нашему мнению, дол-
жен быть обеспечен баланс публич-
ных и частных интересов в сфере хо-
зяйствования.

Однако обеспечивает ли нор-
ма ч. 2 ст. 231 ХК Украины баланс 
публичных и частных интересов, а 
также эффективное правовое регули-
рование хозяйственных отношений 
с публичным элементом?

На основании анализа судебной 
практики можно сделать вывод, что 
наиболее распространенным нару-
шением договора подряда на капи-
тальное строительство со стороны 
заказчика является неоплата или не-
своевременная оплата выполненных 
подрядчиком работ.

Учитывая систематическое на-
рушение заказчиками обязанности 
по оплате выполненных подрядчи-
ком работ по договорам подряда на 
капитальное строительство, в кото-
рых присутствует публичный эле-
мент, считаем, что отсутствие 
в ч. 2 ст. 231 ХК Украины штрафных 
санкций, которые применялись бы 
к заказчику за нарушение срока опла-
ты выполненных работ, нарушает ба-
ланс публичных и частных интересов 
в сфере осуществления капитального 
строительства.

Как отмечалось выше, соглас-
но абз. 1, 3 ч. 2 ст. 231 ХК Укра-
ины, в случае, если возбуждено 
хозяйственное обязательство, в ко-
тором хотя бы одна сторона являет-
ся субъектом хозяйствования, при-
надлежащего к государственному 
сектору экономики, или нарушение 
связано с выполнением государствен-
ного контракта, или выполнение обя-
зательства финансируется за счет 
Государственного бюджета Украины 
или за счет государственного креди-
та, штрафные санкции применяются, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором, в следующих раз-
мерах: за нарушение сроков выпол-
нения обязательства взимается пеня 
в размере 0,1 процента стоимости то-
варов (работ, услуг), из которых допу-
щена просрочка выполнения за каж-
дый день просрочки, а за просрочку 
свыше тридцати дней дополнительно 
взимается штраф в размере семи про-
центов указанной стоимости.

Таким образом, за нарушение не 
денежного обязательства, связанного 
с выполнением работ, к подрядчику 
в вышеупомянутых правоотношениях 
может быть применена пеня в размере 
0,1 стоимости работ, из которых допу-
щена просрочка выполнения за каж-
дый день просрочки.

Поскольку к подрядчику закон по-
зволяет применять данную санкцию, 
считаем необходимым закрепить на 
законодательном уровне также хо-
зяйственно-правовую санкцию в виде 
пени за нарушение заказчиком обя-
зательств по оплате стоимости вы-
полненных работ, а также стоимости 
товаров, услуг, как предусматривает 
вышеупомянутая норма.

В то же время, несмотря на зна-
чительные суммы, которые подле-
жат уплате заказчиком подрядчику 
за нарушение обязательств в сфере 
капитального строительства, а так-
же учитывая повышенные требова-
ния, предъявляемые законом именно 
к субъекту хозяйствования, который 
выполняет работы (оказывает услу-
ги, поставляет товар) в отношениях, 
в которых так или иначе присутству-
ют государственные средства, счита-
ем необходимым применять к заказ-
чику пеню в уменьшенном размере, а 
именно 0,01 процент от просроченной 
суммы за каждый день просрочки.

Учитывая вышеизложенное, счи-
таем целесообразным дополнить ч. 2  
ст. 231 ХК Украины абзацем 4 следую-
щего содержания: «за нарушение сро-
ков исполнения обязательства по оплате 
стоимости товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) взимается пеня в раз-
мере 0,01 процента от просроченной 
суммы за каждый день просрочки».

Актуальным является вопрос оп-
тимизации нормативного обеспечения 
сферы публичных закупок с целью 
сокращения количества нарушений 
и обеспечения профессионализма де-
ятельности в данной сфере.

Считаем, что в контексте обозна-
ченной проблемы особого внимания 
заслуживают, в частности, вопросы 
специфики применения хозяйствен-
но-правовых санкций по договору о 
закупке работ в сфере капитального 
строительства, заключенному в ре-
зультате проведения тендерных про-
цедур в соответствии с Законом Укра-
ины «О публичных закупках».
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Учитывая особенности законо-
дательных требований к порядку за-
ключения и исполнения указанного 
договора о закупке, некоторые опера-
тивно-хозяйственные санкции, пред-
усмотренные Гражданским кодексом 
Украины (далее – ГК Украины), не 
могут быть применены за нарушение 
данного договора.

Например, учитывая требования 
ч. 7 ст. 2 Закона Украины «О публич-
ных закупках» (далее также Закон), 
согласно которой запрещается при-
обретение товаров, работ и услуг без 
проведения процедур, определенных 
этим Законом, и заключения догово-
ров, предусматривающих оплату за-
казчиком товаров, работ и услуг без 
проведения процедур, определенных 
этим Законом [3], заказчик в случае 
ненадлежащего исполнения подряд-
чиком обязанностей по выполнению 
работ лишен возможности привлечь 
для выполнения работ третьих лиц 
с компенсацией затрат на их услу-
ги за счет подрядчика, в том числе 
путем удержания соответствующих 
сумм при расчетах за выполненные 
работы. Невозможность привлечения 
заказчиком третьих лиц обусловлена 
также сложной процедурой прове-
дения платежей органами Государ-
ственного казначейства Украины за 
работы, выполненные для бюджетно-
го учреждения.

По общему правилу, заказчик 
вправе привлечь третье лицо для ис-
правления работы в случае, если во 
время выполнения работы станет оче-
видным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом (ч. 3 ст. 849 ГК 
Украины) [4].

В то же время в связи с указан-
ными требованиями Закона Украины 
«О публичных закупках» о невозмож-
ности приобретения работ без про-
ведения процедур, предусмотренных 
Законом, в случае невыполнения или 
ненадлежащего выполнения работ 
подрядчиком, заказчик не вправе при-
влечь третье лицо. В таком случае он 
наделен правом расторгнуть договор, 
в результате чего с целью продолже-
ния выполнения работ должны быть 
заново проведены определенные За-
коном процедуры закупки.

В то же время на практике встре-
чаются ситуации, когда возникает 
необходимость срочного проведения 

работ, а ненадлежащее исполнение 
работ подрядчиком может привести 
к значительным негативным послед-
ствиям, например, вызвать разруше-
ние здания. В такой ситуации заказ-
чик остается без действенных средств 
воздействия на подрядчика.

Считаем, что с целью обеспече-
ния эффективного выполнения работ 
в сфере капитального строительства, 
которые осуществляются на основа-
нии проведенных процедур закупки 
в соответствии с Законом Украины «О 
публичных закупках», к данному За-
кону необходимо внесение изменений.

Статья 12 Закона предусматрива-
ет одним из видов процедур закупки 
переговорную процедуру. Согласно 
ст. 35 указанного Закона переговорная 
процедура закупки – это процедура, 
которая используется заказчиком как 
исключение, и в соответствии с кото-
рой заказчик заключает договор о за-
купке с участником после проведения 
переговоров с одним или нескольки-
ми участниками.

По нашему мнению, отнесение 
необходимости в осуществлении за-
купки в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением работ 
(оказанием услуг) участником-побе-
дителем процедуры закупки, что мо-
жет нанести ущерб государству или 
территориальной общине, в перечень 
исключительных случаев применения 
заказчиком переговорной процедуры 
закупки и одновременного сокраще-
ния сроков проведения такой проце-
дуры создаст основу для обеспечения 
заказчика действенным средством 
влияния на выполнение работ в сфере 
капитального строительства.

С учетом изложенного, предлагаем 
внести изменения в статью 35 Закона 
Украины «О публичных закупках», 
дополнив часть 2 статьи 35 Закона 
пунктом 8 следующего содержания: 
«необходимости в осуществлении за-
купки в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением работ 
(оказанием услуг) участником-по-
бедителем процедуры закупки, что 
может нанести ущерб государству 
или территориальной общине», и за-
менив в абзаце 8 части 3 статьи 35 За-
кона словосочетание «пунктом 3» на 
словосочетание «пунктами 3, 8», что 
позволит в вышеупомянутом случае 
заключать и договор о закупке по ре-

зультатам применения переговорной 
процедуры закупки после окончания 
пятидневного срока со дня опублико-
вания на веб-портале Уполномочен-
ного органа уведомления о намерении 
заключить договор по результатам 
применения переговорной процедуры 
закупки.

Несмотря на важность роли хо-
зяйственно-правовых санкций в обе-
спечении надлежащего исполнения 
обязательств и защиты прав потерпев-
шей от хозяйственного правонаруше-
ния стороны, не менее важно уделять 
внимание не только законодательному 
регулированию средств воздействия, 
которые применяются после соверше-
ния правонарушения, но и выработке 
механизмов предотвращения данного 
нарушения.

Общеизвестно, что в Украине 
с каждым годом растет количество 
недобросовестных участников стро-
ительного рынка. С целью обеспе-
чения защиты прав инвесторов, уве-
личения эффективности процедуры 
публичных закупок и обеспечения 
законности в сфере капитального 
строительства считаем необходимым 
на законодательном уровне предус-
мотреть единый реестр, который бы 
содержал данные о субъектах, выпол-
няющих работы в сфере капитального 
строительства и другие работы, не-
обходимые для данного вида хозяй-
ственной деятельности.

В иностранных государствах по-
степенно формируется законода-
тельная база для ведения подобных 
реестров государственными органа-
ми. Также их ведение осуществля-
ется негосударственными органами 
и организациями на добровольной 
основе. Например, в Ирландии Феде-
рация строительной индустрии при 
поддержке правительства ведет Ре-
естр строительной индустрии Ирлан-
дии – онлайн-реестр компетентных 
строителей, подрядчиков, специали-
зированных субподрядчиков и тор-
говцев, которые обязались выполнять 
строительные работы и связанные 
с ними работы или услуги. Целью 
создания реестра является призна-
ние его основным онлайн-ресурсом, 
который используется потребителя-
ми в государственных и частных за-
купках услуг по проведению строи-
тельных работ [5]. Также в 2017 году 
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в Ирландии был обнародован зако-
нопроект «Строительный контроль 
(Реестр строительной отрасли  
Ирландии)» [6], целью которого явля-
ется введение обязательного реестра 
застройщиков, подрядчиков и спе-
циализированных субподрядчиков. 
Предприятия, которые включаются 
в реестр, должны быть приняты на 
налоговый учет, застрахованы, а так-
же на них возложена обязанность про-
демонстрировать практический опыт 
в строительстве.

С целью обеспечения доступности 
важнейшей информации о поставщи-
ках, подрядчиках и исполнителях счи-
таем необходимым создать Единый 
реестр поставщиков, подрядчиков 
и исполнителей, содержащий данные 
о субъектах хозяйствования, у которых 
сумма взятых на себя хозяйственных 
обязательств за отчетный год превы-
шает один миллион гривен, и включа-
ющий информацию относительно года 
основания юридического лица, бене-
фициарного владельца, размера устав-
ного капитала, объемов выполняемых 
работ, а также случаи невыполнения 
обязательств данным субъектом хозяй-
ствования за последние два года.

Данная информация позволит 
отобразить рейтинг субъектов хозяй-
ствования, в том числе в сфере ка-
питального строительства и в сфере 
выполнения работ, необходимых для 
капитального строительства, а также 
определить недобросовестных участ-
ников строительного рынка путем об-
народования информации о допущен-
ных правонарушениях.

Считаем, что осуществление пол-
номочий по ведению Единого реестра 
поставщиков, подрядчиков и испол-
нителей необходимо возложить на 
профильное министерство – Мини-
стерство экономического развития 
и торговли Украины. 

В связи с вышеизложенным 
предлагаем п. 4 Положения о Ми-
нистерстве экономического разви-
тия и торговли Украины дополнить 
пп. 237 следующего содержания: «ве-
дет Единый реестр поставщиков, под-
рядчиков и исполнителей». В связи 
с этим пп. 237 п. 4 Положения о Ми-
нистерстве экономического развития 
и торговли Украины считать пп. 238.

Выводы. На основании проведен-
ного исследования вопросов совер-

шенствования законодательства о ка-
питальном строительстве предлагаем 
внести изменения в такие норматив-
но-правовые акты: 

1) в целях обеспечения баланса 
интересов подрядчика и заказчика 
предлагаем дополнить ч. 2 ст. 231 ХК 
Украины абзацем 4 следующего со-
держания: «за нарушение сроков ис-
полнения обязательства по оплате сто-
имости товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) взимается пеня в раз-
мере 0,01 процента от просроченной 
суммы за каждый день просрочки»;

2) с целью обеспечения заказчи-
ка действенными средствами воз-
действия на подрядчика по дого-
вору, заключенному на основании 
проведенных тендерных процедур 
в соответствии с Законом Украины 
«О публичных закупках», предлага-
ем внести изменения в статью 35 За-
кона Украины «О публичных закуп-
ках», дополнив часть 2 этой статьи 
пунктом 8 следующего содержания: 
«необходимости в осуществлении за-
купки в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением работ 
(оказанием услуг) участником-по-
бедителем процедуры закупки, что 
может нанести ущерб государству 
или территориальной общине», заме-
нив в абзаце 8 части 3 статьи 35 За-
кона словосочетание «пунктом 3» на 
словосочетание «пунктами 3, 8», что 
позволит в указанном случае заклю-
чать договор о закупке по результатам 
применения переговорной процедуры 
закупки после окончания пятиднев-
ного срока со дня опубликования на 
веб-портале Уполномоченного органа 
уведомление о намерении заключить 
договор по результатам применения 
переговорной процедуры закупки;

3) с целью обеспечения защиты 
прав инвесторов, увеличения эффек-
тивности процедуры публичных заку-
пок, доступности важнейшей инфор-
мации о поставщиках, подрядчиках 
и исполнителях и обеспечения закон-
ности в сфере капитального строи-
тельства обоснована необходимость 
на законодательном уровне предус-
мотреть Единый реестр поставщиков, 
подрядчиков и исполнителей, кото-
рый будет включать данные о субъек-
тах хозяйствования, у которых сумма 
взятых на себя хозяйственных обяза-
тельств за отчетный год превышает 

один миллион гривен, информацию 
относительно года основания юриди-
ческого лица, конечного бенефици-
арного владельца, размера уставного 
капитала, объемов реализованной 
продукции (выполненных работ, ока-
занных услуг), а также случаи невы-
полнения обязательств данными субъ-
ектами хозяйствования за последние 
два года. Осуществление полномочий 
по ведению Единого реестра постав-
щиков, подрядчиков и исполнителей 
предлагаем возложить на Министер-
ство экономического развития и тор-
говли Украины, в связи с чем допол-
нить п. 4 Положения о Министерстве 
экономического развития и торговли 
Украины пп. 237 следующего содер-
жания: «ведет Единый реестр постав-
щиков, подрядчиков и исполнителей». 
Пп. 237 п. 4 Положения о Министер-
стве экономического развития и тор-
говли Украины считать пп. 238.

Перспективу дальнейших иссле-
дований видим в изучении проблем-
ных вопросов применения отдельных 
хозяйственно-правовых санкций за 
нарушение договора подряда на капи-
тальное строительство.
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ЭТАПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
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АННОТАЦИЯ
Автор статьи характеризует явление противодействия правонарушениям в 

сфере общественных отношений, анализирует способы борьбы с правонарушени-
ями, дает характеристику противодействия правонарушениям в трех сферах обще-
ственных отношений: в общей организации противодействия правонарушениям, в 
правоохранительной деятельности и в предупреждении правонарушений. В статье 
отдельно даются определения правонарушениям, которые в соответствии с зако-
нодательством относятся к таким, что угрожают нормальному функционированию 
органов государственной власти. Приводится классификация преступлений про-
тив органов государственной власти и дается их анализ.

Ключевые слова: противодействие и профилактика правонарушений, право-
охранительная деятельность, специальная (криминологическая) профилактика 
правонарушений, индивидуальная профилактика правонарушений, функциониро-
вание органов государственной власти.

STAGES OF COUNTERACTION AND PREVENTION OF LEGAL 
APPEALS AGAINST PUBLIC AUTHORITIES

Mykola MYKYTIUK,
PhD in Law, Docent of Institute of Management State Security of Ukraine  

of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The author describes the phenomenon of counteraction to the offense within the field 

of public relations, analyzes measures to counteract offenses, and provides a description 
of the response to the offense in three areas of social relations: the general organization 
of counteraction to the offense, law enforcement activity and prevention of offenses. The 
article particularly defines the offenses, which according to the law threaten the normal 
functioning of public authorities. Furthermore, the classification of crimes against state 
authorities and their analysis is presented.

Key words: counteraction and prevention of offenses, law enforcement activity, 
special (criminological) prevention of offenses, individual prevention of offenses, 
functioning of public authorities.

Постановка проблемы. Экономи-
ческая нестабильность и слабая защи-
щенность граждан приводят к полити-
ческому кризису, который выливается 
в многочисленные митинги и демон-
страции у стен зданий органов власти, 
на площадях и улицах. В такие моменты 
люди охотно берутся за палки и камни, 
вступают в столкновения с представи-
телями правоохранительных органов 
и наносят значительный материальный 
ущерб. Данные обстоятельства требуют 
задействования значительных человече-

ских ресурсов, техники и материальных 
затрат для обеспечения правопорядка. 
Положительным является то, что зна-
чительная часть этого происходит явно, 
и ситуацию можно хотя бы частично, но 
прогнозировать. Другое дело, когда пра-
вонарушение против органов государ-
ственной власти Украины планируется 
тайно и может привести к непредсказу-
емым последствиям. Особенно актуаль-
на борьба с такими правонарушениями 
при организации и осуществлении го-
сударственной охраны органов государ-
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ственной власти и должностных лиц 
Украины.

Цель и задачи исследования дан-
ной работы заключаются в проведении 
теоретико-правового анализа природы 
противоправных деяний и противодей-
ствия возможным правонарушениям 
при подготовке и осуществлении госу-
дарственной охраны. 

Изложение основного материала. 
Противодействие правонарушениям – это 
особый интегрированный, многоуров-
невый объект социального управления, 
состоящий из различных по формам де-
ятельности субъектов (государственных, 
негосударственных органов и учреж-
дений, общественных формирований 
и отдельных граждан). Данные субъекты 
взаимодействуют в виде системы, направ-
ленной на поиск способов, средств и дру-
гих возможностей эффективного влияния 
на правонарушения с целью снижения 
интенсивности правонарушений на всех 
уровнях, нейтрализации действия их при-
чины и условий для ограничения количе-
ства правонарушений до социально толе-
рантного уровня.

Противодействие правонарушени-
ям охватывает три сферы обществен-
ных отношений:

1. Общая организация противодей-
ствия правонарушениям – это совокуп-
ность организационных (учет, регистра-
ция), управленческих (прогнозирование, 
планирование, координация, определение 
стратегии и тактики), профилактических 
(реализация программ и планов, осущест-
вление профилактических мероприятий), 
контрольных (изучение практики, уста-
новление тенденций правонарушений) 
и других действий различных органов 
и учреждений, взаимодействующих для 
достижения общих результатов.

2. Правоохранительная деятель-
ность – система мероприятий по реа-
лизации правоохранительных, право- 
применительных функций государствен-
ными органами, общественными органи-
зациями или гражданами.

3. Предупреждение правонаруше-
ний – это осуществление специальны-
ми субъектами предусмотренной зако-
ном меры для недопущения развития 
намерений осуществить правонаруше-
ния на предыдущих стадиях соверше-
ния правонарушения, выявление при-
знаков совершенных правонарушений, 
установление лиц, их совершивших, 
привлечение этих лиц к ответствен-
ности, восстановление нарушенных 
прав, свобод и законных интересов 

граждан и возмещение убытков от 
противоправных действий.

В зависимости от иерархии причин 
и условий совершения правонарушений 
в структуре их предупреждения выде-
ляют следующие формы деятельности: 
социальная, специальная (криминологи-
ческая) и индивидуальная профилактика 
преступлений.

Социальная профилактика право-
нарушений последовательно осущест-
вляется всем прогрессивным развитием 
общества. Она связана с наиболее дли-
тельными и значимыми видами дея-
тельности, мерами развития рыночной 
экономики, обеспечением прав, свобод 
и законных интересов граждан, поддерж-
кой культуры и морали, укреплением за-
конности, социальной защищенности 
населения. Эти меры имеют наиболее 
масштабные цели, и таким образом со-
циальная профилактика правонарушений 
выходит за рамки других видов профи-
лактики правонарушений.

Специальная профилактика право-
нарушений осуществляется специально 
уполномоченными на то органами и уч-
реждениями, на которые законом возложе-
на борьба с правонарушениями (органами 
уголовной юстиции) среди отдельных 
слоев населения, социальных групп. В от-
личие от социальной профилактики спе-
циальная имеет целью указать членам 
общества на невозможность преступного 
варианта поведения и создает условия для 
защиты всех членов общества от противо-
правных действий отдельных его пред-
ставителей посредством возложения на 
виновных лиц обязанности понести пред-
усмотренное законом наказание.

В зависимости от особенностей при-
менения мер профилактического воз-
действия на разных этапах специальной 
профилактики выделяют раннюю, непо-
средственную и посткриминологическую 
профилактику.

Ранняя профилактика включает: во-
первых, меры коррекции нравственных 
качеств личности, которая совершает 
аморальные действия, характер которых 
указывает на процесс деморализации 
личности, что может привести к соверше-
нию правонарушения; во-вторых, меры 
оздоровления негативной микросреды, 
под влиянием которой в сознании лиц, по-
павших в эту среду, могут сформировать-
ся негативные взгляды, и они могут стать 
на противоправный путь. 

Г.А. Аванесов в структуре ранней 
профилактики отличает непосредствен-
ную профилактику. По его мнению, она 

отличается от ранней, во-первых, отрез-
ком времени, который отделяет челове-
ка от момента возможного совершения 
правонарушения, и, во-вторых, степенью 
социальной вредности личности. Суть 
непосредственной профилактики, по 
Г.А. Аванесову, составляет организация 
и осуществление мероприятий, направ-
ленных конкретно на выявление и устра-
нение причин правонарушений, условий 
и обстоятельств, способствующих их со-
вершению, на установление лиц, которые 
могут совершить правонарушение, и на 
проведение с ними работы по недопуще-
нию противоправной деятельности.

Характер и содержание специаль-
ной (криминологической) профилактики 
правонарушений, особенно непосред-
ственной, во многом зависит от харак-
тера и содержания причин возможного 
противоправного поведения и условий, 
которые могли бы этому способствовать, 
от жизненных условий, личных качеств 
человека и его социальных связей.

Некоторые ученые предлагают до-
бавить к рассмотренным еще и посткри-
минологическую профилактику, в кото-
рой выделяют повторную и рецидивную 
профилактику и отмечают, что она осу-
ществляется в отношении лиц, которые 
находятся в учреждение исполнения на-
казаний и тех, которые формируют про-
граммы преступной деятельности. На 
наш взгляд, при этом имеет место дета-
лизация ранней профилактики по этапам 
формирования противоправного умысла 
и совершения правонарушения, что более 
полно отражает многообразие форм и ме-
тодов профилактики правонарушений.

Индивидуальная профилактика пра-
вонарушений, в отличие от специальной, 
имеет направленный на недопущение 
противоправного поведения характер. 
Она специально применяется для уста-
новки и устранения (блокирования, ней-
трализации) причин, условий, других де-
терминант правонарушений, что является 
ее профилирующим, главным признаком. 
Это специальная деятельность, основой 
которой является применение методов 
и приемов, соответствующих принципам 
профилактики правонарушений, знаний 
и навыков регулирования социальных 
отношений исключительно с целью уста-
новления лиц, от которых можно ожидать 
совершения правонарушений, и предот-
вращения этого.

В структуре индивидуальной профи-
лактики правонарушений различают соб-
ственно профилактику, предотвращение 
и пресечение правонарушений.
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1. Профилактика правонарушений – 
целенаправленное выявление и устране-
ние причин правонарушений и условий, 
им способствующих.

2. Предотвращение правонаруше-
ний – недопущение реализации запла-
нированных правонарушений путем 
установления лиц, пытающихся их со-
вершить, а также принятие к ним необ-
ходимых мер, предусмотренных законом 
и связанных с оздоровлением обстановки 
в микросреде.

3. Пресечение правонарушений – это 
препятствование продолжению начатого 
правонарушения и доведение его до за-
вершения путем установления лиц, пы-
тавшихся его совершить, принятие к ним 
мер, в том числе уголовно-правовых, а 
также создание обстановки, исключа-
ющей противоправную деятельность 
и в дальнейшем.

Каждая из этих стадий отличается 
своей спецификой, на каждой из них дей-
ствует комплекс различных факторов, 
которые нельзя игнорировать при орга-
низации и проведении профилактической 
работы. На этих стадиях меняется харак-
тер и содержание работы и профилакти-
ческих мероприятий.

Наличие этих элементов индиви-
дуальной профилактики правонаруше-
ний обусловлено, прежде всего, тем, что 
перед непосредственным совершением 
правонарушения имеет место достаточ-
но длительный процесс формирования 
личности правонарушителя, его антисо-
циальных взглядов, интересов, которые 
в дальнейшем выступают причиной про-
тивоправного поведения.

Во многих случаях совершения пра-
вонарушения предшествует этап фор-
мирования противоправного умысла, 
в процессе которого лицо ставит перед 
собой конкретную противоправную цель, 
определяет пути ее достижения, уточняет 
детали противоправного действия, а ино-
гда даже составляет развернутый план со-
вершения правонарушения с различными 
вариантами развития событий. 

Правомерное намерение уточняется, 
конкретизируется в процессе различных 
подготовительных действий. Многие 
правонарушения не доводятся до конца 
по независящим от воли субъекта факто-
рам или в связи с его добровольным отка-
зом; некоторые преступления (например, 
хищения) могут совершаться продолжи-
тельное время.

Поскольку классификация специаль-
ной профилактики правонарушений на 
раннюю, непосредственную и посткри-

минологическую, а индивидуальной – на 
собственно профилактику, предупрежде-
ние и пресечение правонарушений носит 
достаточно условный характер, а также 
потому, что предотвращение и пресече-
ние имеют отношение к специальному 
уровню профилактического воздействия, 
а ранняя, непосредственная и посткри-
минологическая профилактика различа-
ются в зависимости от этапа реализации 
противоправного умысла, то вся эта ра-
бота по отношению к правонарушениям 
вообще, отдельным ее видам и группам 
правонарушений является ничем иным, 
как криминологической профилактикой 
правонарушений. Все усилия государ-
ственных и общественных учреждений 
в отношении правонарушений в целом, 
отдельных ее видов и групп являются 
влиянием на факторы, которые их по-
рождают или обусловливают, а также на 
их источники и носители. 

Предупредительные меры долж-
ны применяться таким образом, чтобы 
борьба с преступностью имела действи-
тельно наступательный характер, давала 
максимальный эффект. Такая эффектив-
ность может быть достигнута путем обе-
спечения неотвратимости той или иной 
меры наказания, самим фактом суще-
ствования определенной нормы, а также 
осведомленностью населения с законами 
и последствиями их нарушения. Неиз-
бежность морального осуждения и на-
казание за нарушение законов означает, 
что ни один случай нарушения не должен 
пройти для человека бесследно. С этой 
целью был создан отдельный раздел 
в Уголовном кодексе Украины.

Преступления против органов го-
сударственной власти – это предус-
мотренные уголовным законом обще-
ственно опасные деяния, посягающие 
на общественные отношения, которые 
составляют, реализуют и обеспечивают 
авторитет и нормальный порядок осу-
ществления функций управления орга-
нов государственной власти.

По своему социальному и юриди-
ческому содержанию правонаруше-
ния против органов государственной 
власти разнообразны. Многие из них 
различаются между собой как по сте-
пени общественной опасности, так 
и по специфической конструкции своих 
юридических составляющих.

В этом плане указанные юридиче-
ские составляющие характеризуются 
следующими основными особенностя-
ми. Во-первых, основным или непосред-
ственным объектом преступлений против 

органов государственной власти явля-
ются те или иные компоненты государ-
ственного управления в широком его по-
нимании – общие положения (принципы) 
управленческой деятельности, отдельные 
сферы государственного управления, 
в отношении которых предусмотрена 
специальная уголовно-правовая охрана 
физических лиц – субъектов управленче-
ской деятельности и установлен порядок 
функционирования материальных носи-
телей управленческой деятельности.

Во-вторых, значительное количество 
преступлений предусматривает обяза-
тельные элементы: дополнительный не-
посредственный объект, потерпевшего 
или предмет преступления. Это престу-
пления, посягающие на отдельные блага 
и интересы физических лиц как субъектов 
управленческой деятельности, и престу-
пления, посягающие на установленный 
порядок функционирования материаль-
ных носителей такой деятельности.

Родовой объект преступлений про-
тив авторитета органов государственной 
власти – это нормативно определенный 
порядок осуществления государством 
своей управленческой функции, которая 
реализуется в управленческой деятельно-
сти соответствующих субъектов и особом 
режиме функционирования ее матери-
альных носителей. Это такие обществен-
ные отношения, которые направлены, 
во-первых, на охрану авторитета органов 
государственной власти; во-вторых, на 
обеспечение авторитета органов местного 
самоуправления; и, в-третьих, на охрану 
и обеспечение авторитета объединений 
граждан. К субъектам управленческой де-
ятельности, в частности, относятся:

– органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, а так-
же соответствующие должностные лица, 
осуществляющие отдельные управленче-
ские функции указанных органов;

– другие организации и их предста-
вители, которые в предусмотренных за-
конодательством случаях осуществляют 
отдельные управленческие функции, де-
легированные им государством. К таким 
организациям, в частности, относится 
общественное формирование по охране 
общественного порядка, члены которого 
имеют определенные властные полно-
мочия по пресечению правонарушений 
в общественных местах, задержанию 
правонарушителей и т.д.;

– отдельные граждане (физические 
лица), осуществляющие в предусмо-
тренных законом случаях определенные 
управленческие функции по собственной 
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инициативе, например, гражданин, по 
собственной инициативе принявший уча-
стие в предотвращении или пресечении 
(прекращении) преступления или иного 
правонарушения и тому подобное.

Разделение преступлений против ав-
торитета органов государственной власти 
по отдельным группам наука уголовного 
права проводит на основе видового объ-
екта преступления. При этом основным 
критерием деления является определен-
ный компонент государственного управ-
ления в широком его понимании как 
видовой объект преступления. В рамках 
данного компонента как непосредствен-
ного объекта преступления против авто-
ритета органов государственной власти 
преступления характеризуются некото-
рыми общими чертами.

Первую группу составляют пре-
ступления против авторитета органов 
государственной власти, посягающие 
на общие основы управленческой дея-
тельности, авторитет государства и уста-
новленного в государстве обществен-
но-политического строя. Характерными 
особенностями этих преступлений явля-
ется то, что они:

– создают серьезные препятствия нор-
мальному осуществлению управленче-
ской функции в государстве как таковом;

– могут быть совершены в любой сфе-
ре государственного управления в широ-
ком его понимании.

К этой группе (виду) относятся пре-
ступления, предусмотренные следующи-
ми статьями (всего 7): Статья 338 «Над-
ругательство над государственными 
символами»; Статья 340 «Незаконное 
воспрепятствование организации или 
проведению собраний, митингов, ше-
ствий и демонстраций»; Статья 341 «За-
хват государственных или обществен-
ных зданий или сооружений»; Статья 
353. «Самовольное присвоение властных 
полномочий или звания должностного 
лица»; Статья 354 «Получение незакон-
ного вознаграждения работником госу-
дарственного предприятия, учреждения 
или организации»; Статья 355 «Принуж-
дение к выполнению или невыполнению 
гражданско-правовых обязательств»; 
Статья 356 «Самоуправство».

Ко второй группе относятся престу-
пления против авторитета органов го-
сударственной власти, посягающие на 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Характерной особенностью этих 
преступлений является то, что они на-
правлены на причинение вреда сотруд-
никам правоохранительных органов во 

время или в связи с их служебной дея-
тельностью, а также в отдельных случа-
ях – благополучию и интересам членов 
общественного формирования по охра-
не общественного порядка и государ-
ственной границы и военнослужащим 
во время или в связи с их деятельностью 
по охране общественного порядка.

К этой группе (виду) относятся 
преступления, предусмотренные сле-
дующими статьями (всего 6): Ста-
тья 342 «Сопротивление представителю 
власти, сотруднику правоохранитель-
ного органа, члену общественного фор-
мирования по охране общественного 
порядка и государственной границы или 
военнослужащему»; Статья 343 «Вме-
шательство в деятельность работника 
правоохранительного органа»; Ста-
тья 345 «Угроза или насилие в отно-
шении работника правоохранительно-
го органа»; Статья 347 «Умышленное 
уничтожение или повреждение имуще-
ства работника правоохранительного 
органа»; Статья 348 «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохранительного 
органа, члена общественного формиро-
вания по охране общественного порядка 
и государственной границы или воен-
нослужащего»; Статья 349 «Захват пред-
ставителя власти или работника право-
охранительного органа как заложника».

Третью группу составляют престу-
пления против авторитета органов го-
сударственной власти, посягающие на 
других представителей власти (кроме со-
трудников правоохранительных органов) 
и субъектов управленческой деятельно-
сти. Характерной особенностью этих пре-
ступлений является то, что они направле-
ны на причинение вреда благополучию 
и интересам физических лиц – представи-
телям власти и субъектам управленческой 
деятельности, которые выполняют или 
выполняли хотя бы отдельные «управлен-
ческие» функции.

К этой группе (виду) относятся пре-
ступления, предусмотренные следующи-
ми статьями (всего 5): Статья 344 «Вмеша-
тельство в деятельность государственного 
деятеля»; Статья 346 «Угроза или насилие 
в отношении государственного или обще-
ственного деятеля»; Статья 350 «Угроза 
или насилие в отношении должностно-
го лица или гражданина, исполняющего 
общественный долг»; Статья 351 «Вос-
препятствование деятельности народного 
депутата Украины и депутата местного 
совета»; Статья 352 «Умышленное унич-
тожение или повреждение имущества 
должностного лица или гражданина, ис-
полняющего общественный долг».

Четвертую группу составляют пре-
ступления против авторитета органов 
государственной власти, посягающие на 
установленный порядок функционирова-
ния материальных носителей управленче-
ской деятельности. Характерной особен-
ностью этих преступлений является то, 
что они в той или иной форме нарушают 
нормальный «режим функционирования» 
соответствующих материальных элемен-
тов управленческой деятельности – до-
кументов, автоматизированных систем, 
линий связи.

К этой группе (виду) относятся пре-
ступления, предусмотренные следующи-
ми статьями (всего 4): Статья 357 «По-
хищение, присвоение, вымогательство 
документов, штампов, печатей, завладе-
ние ими путем мошенничества или злоу-
потребления служебным положением или 
их повреждение»; Статья 358 «Подделка 
документов, печатей, штампов и бланков, 
их сбыт, использование поддельных до-
кументов»; Статья 359 «Незаконное ис-
пользование специальных технических 
средств негласного получения информа-
ции»; Статья 360 «Умышленное повреж-
дение линий связи».

Выводы. Таким образом, проведен 
анализ мер по борьбе с правонарушени-
ями, охарактеризованы противодействия 
правонарушениям в трех сферах обще-
ственных отношений: общая организа-
ция противодействия правонарушениям, 
правоохранительная деятельность и пред-
упреждение правонарушений. Отдельно 
определены правонарушения, которые за-
конодательство непосредственно относит 
к тем, что угрожают нормальному функ-
ционированию органов государственной 
власти. Приведена классификация пре-
ступлений против органов государствен-
ной власти, а также проведен их анализ. 
Данные положения Уголовного кодекса 
являются мощным средством воздей-
ствия на преступников и правонарушите-
лей и позволяют качественно проводить 
противодействие и профилактику право-
нарушений.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются признаки смежности составов преступлений, которые 

совершаются в сфере производства и обращения лекарственных средств и кото-
рые предусмотрены ст. ст. 321-1, 321-2 и 305 Уголовного кодекса Украины (УК). 
Критично рассмотрены различные научные позиции по указанной проблематике. 
Обосновывается вывод, что объектом уголовно-правовой охраны по указанным 
статьям УК выступают общественные отношения, возникающие и функциониру-
ющие в сфере производства и обращения лекарственных средств и связанные с 
обеспечением здоровья населения Украины на должном уровне. 

Ключевые слова: производство и обращение лекарственных средств, фальси-
фицированное лекарственное средство, смежность составов преступлений, пред-
мет преступления, родовой объект, объект уголовно-правовой охраны.

THE SIGNS OF THE CONTIGUITY OF THE OFFENSES,  
WHICH ARE COMMITTED IN THE PRODUCTION  
AND CIRCULATION OF MEDICINAL PRODUCTS  

(ARTICLES 321-1, 321-2, 305 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE)

Sergey MITICH,
Head of the Office of Investigation of Crimes in the Field of Official Activities

of the Investigation Department of the Goloseevsky Police Department
the Main Directorate of the National Police in Kyiv

SUMMARY
The article reveals the signs of contiguity of the offenses that are committed in the 

sphere of production and circulation of medicinal products and which are envisaged by 
Art. 321-1, 321-2 and 305 of the Criminal Code of Ukraine (CC). Critically examined 
are various scientific positions on this issue. The conclusion is substantiated that the 
object of criminal legal protection for these articles of the Criminal Code are public 
relations that arise and function in the production and circulation of medicinal products 
and are related to ensuring the health of the Ukrainian population at the proper level.

Key words: production and circulation of medicinal products, counterfeit medicinal 
product, contiguity of the offenses, crime subject, generic object, object of criminal law 
protection.

Постановка проблемы. Уголов-
но-правовая характеристика престу-
плений, совершаемых в сфере произ-
водства и обращения лекарственных 
средств, позволяет, во-первых, лучше 
уяснить их общественную опасность 
и правовую природу, во-вторых, от-

делить их от смежных посягательств, 
в-третьих, более четко выявить отли-
чительные черты указанных деяний от 
непреступных нарушений в указанной 
сфере деятельности. Все это имеет 
важное и теоретическое, и практиче-
ское значение, поскольку помогает 



NOIEMBRIE 2018 85LEGEA ŞI VIAŢA

правильно квалифицировать преступ-
ные проявления в сфере производства 
и обращения лекарственных средств 
и применять предупредительные меры. 

Состояние исследования. Пре-
ступность в сфере производства 
и обращения лекарственных средств 
рассматривалась многими учеными-
юристами: А.В. Байловым, О.Г. Гук, 
И.А. Коваленко, В.М. Мельничуком, 
Е.А. Станкевич, Е.Л. Стрельцовым, 
В.А. Меркуловой, А.А. Музыкой, 
И.М. Горбачевой, Е.Я. Гребенюк, 
И.А. Вартилецкой, Ю.В. Баулиным, 
Ю.А. Данилевской, Г.В. Почкун, 
И.В. Фирсовым. Эти ученые рассма-
тривали эту проблематику преимуще-
ственно с точки зрения предоставления 
уголовно-правовой характеристики 
этих преступлений, раскрытия состава 
этих преступлений, проблем их ква-
лификации в правоприменительной 
практике, разработки предложений по 
совершенствованию уголовных норм 
об ответственности за совершение 
преступлений в сфере производства 
и обращения лекарственных средств 
и т.д. В 2016 г. в ближнем зарубежье 
Е.И. Третьяковой [1] было проведе-
но диссертационное исследование по 
уголовно-правовым и криминологи-
ческим проблемам противодействия 
обращению фальсифицированных 
лекарственных средств. Развернутую 
уголовно-правовую характеристику 
преступлениям, связанным с фаль-
сификацией лекарственных средств, 
представил в 2017 г. И.А. Коваленко 
в своей диссертационной работе «Уго-
ловная ответственность за фальсифи-
кацию и обращение фальсифицирован-
ных лекарственных средств» [2].

Однако, несмотря на большой инте-
рес многих правоведов к данной про-
блематике и на значительный массив 
исследований преступности в сфере 
производства и обращения лекар-
ственных средств, учеными в области 
уголовного права четко не опреде-
лены признаки смежности составов 
преступлений, совершаемых в ука-
занной сфере деятельности. Именно 
этим подтверждается актуальность 
темы нашего исследования, поскольку 
определение этих признаков поможет 
выяснить природу этих преступлений 
с целью выработки эффективных мер 
по предотвращению совершения этих 
преступлений. Таким образом, эти во-

просы требуют углубленного изучения 
и раскрытия.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие признаков смежности со-
ставов преступлений, совершаемых 
в сфере производства и обращения 
лекарственных средств, а задачами 
является обоснование выделения ряда 
таких признаков смежности.

Изложение основного материа-
ла. Уголовный кодекс Украины (да-
лее – УК) содержит такие статьи Осо-
бенной части, в диспозициях которых 
употребляется термин «лекарствен-
ные средства»:

1) Ст. 321-1 УК «Фальсификация 
лекарственных средств или обращение 
фальсифицированных лекарственных 
средств», которая предусматривает 
уголовную ответственность за изготов-
ление, приобретение, перевозку, пере-
сылку, хранение с целью сбыта или 
сбыт заведомо фальсифицированных 
лекарственных средств.

Согласно Закону Украины «О ле-
карственных средствах» фальсифици-
рованное лекарственное средство – это 
лекарственное средство, умышленно 
промаркированное не идентично (не 
в соответствии) сведениям (одному или 
нескольким из них) о лекарственном 
средстве с соответствующим названи-
ем, внесенным в Государственный ре-
естр лекарственных средств Украины, 
а так же лекарственное средство, кото-
рое умышленно подделано другим спо-
собом и не отвечает сведениям (одному 
или нескольким из них), в том числе 
составу, о лекарственном средстве с со-
ответствующим названием, внесенным 
в Государственный реестр лекарствен-
ных средств Украины [3].

2) Ст. 321-2 УК «Нарушение уста-
новленного порядка доклинического 
изучения, клинических испытаний 
и государственной регистрации лекар-
ственных средств», которая предусма-
тривает уголовную ответственность 
за умышленное нарушение установ-
ленного порядка доклинического из-
учения, клинических испытаний лекар-
ственных средств, фальсификацию их 
результатов, а также нарушение уста-
новленного порядка государственной 
регистрации лекарственных средств.

3) Ст. 305 УК «Контрабанда нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров 
или фальсифицированных лекарствен-

ных средств», которой, в частности, 
установлена уголовная ответствен-
ность за контрабанду фальсифициро-
ванных лекарственных средств, то есть 
за их перемещение через таможенную 
границу Украины вне таможенного 
контроля или с сокрытием от таможен-
ного контроля. 

В то же время ст. ст. 321-1, 
321-2 и 305 УК являются смежными, 
если ориентироваться на то, что фаль-
сифицированное лекарственное сред-
ство является тоже лекарственным 
средством, но с определенными опас-
ными свойствами, в связи с чем име-
ются все основания рассматривать ука-
занные нормы как смежные, которые 
совпадают по предмету преступления 
[4, с. 155]. Эти статьи УК также счита-
ет смежными и И.А. Коваленко в своей 
диссертации [2].

Наряду с этим, в монографии под 
общ. ред. Е.Л. Стрельцова отмеча-
ется, что деяния, предусмотренные 
ст. ст. 321-1, 321-2 и 305 УК, имеют 
общий родовой объект, которым яв-
ляются общественные отношения, 
возникающие в сфере обеспечения 
здоровья населения Украины на долж-
ном уровне [5, с. 38]. Учитывая мнения 
ученых в указанной монографии, за-
метим, что родовым объектом престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 321-1, 
321-2 и 305 УК, выступают урегули-
рованные законом общественные от-
ношения, возникающие в сфере обе-
спечения и охраны здоровья населения 
Украины.

Однако непосредственные объекты 
в ст. 305 УК, ст. 321-1 УК и ст. 321-2 УК 
являются разными: в первом случае – 
совокупность общественных отноше-
ний в сфере обеспечения порядка пере-
мещения предметов через таможенную 
границу, во втором – сфера обеспече-
ния качества лекарственных средств, 
совокупность общественных отноше-
ний в сфере обеспечения установлен-
ного законом порядка изготовления 
и обращения лекарственных средств, 
в третьем – совокупность обществен-
ных отношений в сфере обеспечения 
порядка доклинического изучения, 
клинических испытаний и государ-
ственной регистрации лекарственных 
средств.

Дополнительным (факультатив-
ным) объектом по ст. 321-1 УК яв-
ляется здоровье и жизнь населения 
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и конкретного человека, в частности, а 
также права потребителей на безопас-
ные лекарственные средства. Дополни-
тельным обязательным непосредствен-
ным объектом при фальсификации 
лекарственных средств по ст. 321-1 УК 
Г. В. Почкун также считает экономику 
государства, репутацию производителя, 
патентодержателя, аптечного учрежде-
ния, где было приобретено фальсифи-
цированное лекарственное средство 
и т.д. [6, с. 135]. Однако, на наш взгляд, 
введение уголовной ответственности 
в Украине за фальсификацию лекар-
ственных средств и обращение фальси-
фицированных лекарственных средств 
обусловил не экономический аспект 
обращения фальсифицированных ле-
карственных средств, а значительная 
общественная опасность этих престу-
плений, наносящих вред жизни и здо-
ровью населения страны, поэтому мы 
не согласны с таким определением 
дополнительного обязательного не-
посредственного объекта при фаль-
сификации лекарственных средств по 
ст. 321-1 УК, которое предоставлено 
Г.В. Почкун.

Мы также не согласны с опреде-
лением непосредственного объек-
та преступлений, предусмотренных 
ст. 321-1 УК, данным в монографии 
под общ. ред. Е.Л. Стрельцова, где 
указывается, что этим объектом вы-
ступают общественные отношения, 
возникающие при фальсификации 
лекарственных средств или в сфере 
незаконного обращения фальсифи-
цированных лекарственных средств 
[5, с. 38–39], поскольку, на наш взгляд, 
более правильным было бы указание, 
что эти преступления нарушают право 
населения на качественное обеспече-
ние лекарственными средствами.

И.А. Коваленко тоже считает, что 
«объектом преступления являются 
общественные отношения в сфере 
уголовного фармацевтического рын-
ка» [7, с. 180]. При этом ученый под 
понятием «фармацевтический ры-
нок» понимает систему отношений 
субъектов, которые имеют прямое 
отношение к производству, прода-
же и потреблению лекарственных 
средств и изделий медицинского на-
значения, а именно занимаются изы-
сканием, изучением, разработкой 
способов получения, обработки, из-
готовления и хранения лекарствен-

ных средств, препаратов и мате-
риалов, применяемых в медицине 
и ветеринарной деятельности, и под 
понятием «уголовный фармацевти-
ческий рынок» – фальсификацию 
лекарственных средств, незаконное 
обращение лекарственных средств, 
контрафактные препараты [7, с. 180]. 
Как правильно отметила В.О. Бокша, 
определение объекта преступления, 
данное И.А. Коваленко, путем предо-
ставления дефиниции понятий фар-
мацевтического рынка и уголовного 
фармацевтического рынка выглядит 
несколько искусственным и излишне 
громоздким, поскольку требует до-
полнительного толкования указанных 
понятий [8, с. 86].

К этому следует добавить, что если 
исходить из доктринальных подходов 
теории уголовного права к определе-
нию объекта преступления и восполь-
зоваться определением И.А. Коваленко 
непосредственного объекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 321-1 УК, то 
таким объектом преступления должны 
быть определены общественные от-
ношения в сфере фармацевтического 
рынка, а не уголовного фармацевтиче-
ского рынка.

Таким образом, в процессе вы-
яснения соотношения статей 321-1, 
321-2 и 305 УК с точки зрения их 
смежности следует обращать внимание 
на особые свойства предмета престу-
пления, которым являются лекарствен-
ные средства. Кроме того, ст. ст. 321-1, 
321-2 и 305 УК имеют общий родовой 
объект.

В целом, на наш взгляд, объектом 
уголовно-правовой охраны согласно 
ст. ст. 321-1, 321-2 и 305 УК выступают 
общественные отношения, возникаю-
щие и функционирующие в сфере про-
изводства и обращения лекарственных 
средств и связанные с обеспечением 
здоровья населения Украины на долж-
ном уровне.

Так, в теории уголовного права 
доминирующим подходом является 
определение понятия объекта пре-
ступления как общественных отно-
шений, на которые посягает престу-
пление [9, с. 44; 10, с. 123]. Такими 
отношениями в нашем случае явля-
ются общественные отношения, воз-
никающие в процессе взаимодей-
ствия между собой и с потребителями 
субъектов хозяйствования, имеющих 

прямое отношение к изготовлению, 
промышленному производству, при-
обретению (закупке), перевозке, пере-
сылке, импорту, хранению (с целью 
сбыта), отпуску (отгрузке), сбыту 
(оптовой и розничной реализации 
(продаже)), уничтожению, изъятию 
из реализации или утилизации лекар-
ственных средств. Указанную сферу 
деятельности еще называют фарма-
цевтическим рынком.

То есть объектом уголовно-право-
вой охраны в сфере производства 
и обращения лекарственных средств 
являются общественные отношения, 
возникающие от этапа производства 
(изготовления) лекарственных средств 
до этапа дальнейшего обращения 
и потребления лекарственных средств 
на фармацевтическом рынке между 
производителями, импортерами, экс-
портерами лекарственных средств, 
оптовыми и розничными (аптечны-
ми) заведениями, которые закупают 
и реализуют (продают) лекарственные 
средства, потребителями, которые при-
обретают и применяют лекарственные 
средства, и государством, осуществля-
ющим государственное регулирование 
фармацевтического рынка с целью 
защиты интересов потребителей ле-
карственных средств, а именно – с це-
лью обеспечения прав потребителей 
на безопасные и высокоэффективные 
лекарственные средства. Указанные 
общественные отношения выступают 
в качестве объекта той группы пре-
ступлений против здоровья населения, 
которые имеют предметом лекарствен-
ные средства.

Относительно структуры обще-
ственных отношений ученые не 
пришли к единому мнению. Мы под-
держиваем тех ученых, которые вы-
деляют в структуре общественных 
отношений следующие элементы: 
предмет отношений – те блага, по по-
воду которых существуют отношения 
(лекарственные средства); субъекты 
отношений – те лица, между кото-
рыми складываются определенные 
связи; социальная связь или связь 
между субъектами (общественно ве-
сомая деятельность) как содержание 
этих отношений [10, с. 124]. Рассмо-
трение именно таких структурных 
частей общественных отношений по-
зволяет более основательно осветить 
содержание этих общественных отно-
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шений. Рассмотрим структуру обще-
ственных отношений, возникающих 
и функционирующих в связи с произ-
водством и обращением лекарствен-
ных средств.

Поскольку законодатель в диспози-
циях статей 321-1, 321-2 и 305 УК свя-
зал наличие состава соответствующих 
преступлений с такими предметами, 
как лекарственные средства (фальси-
фицированные лекарственные сред-
ства тоже являются лекарственными 
средствами), они являются предмета-
ми этих преступлений. Особенности 
предмета преступления в значитель-
ной мере определяют и особенности 
его объекта.

По общим признакам лекарствен-
ные средства имеют определенные 
юридические особенности: хозяй-
ственная деятельность по производ-
ству, импорту лекарственных средств, 
оптовой торговле (дистрибуции), 
розничной торговле лекарственными 
средствами осуществляется только 
при наличии соответствующей ли-
цензии; лекарственные средства от-
пускаются населению только через 
аптечную сеть, согласно действующе-
му законодательству запрещена дис-
танционная (через Интернет) торговля 
лекарственными средствами, а также 
продажа лекарственных средств по-
чтой и через любые заведения, кроме 
аптечных, и вне их; отпуск населению 
осуществляется фармацевтическими 
(аптечными) заведениями на основа-
нии специального разрешения (ли-
цензии) только после государственной 
регистрации лекарственных средств 
при наличии сертификатов качества 
лекарственных средств, выданных их 
производителем. 

Ниже рассмотрим социальную 
связь между субъектами обще-
ственных отношений, возникающих 
и функционирующих в сфере про-
изводства и обращения лекарствен-
ных средств. Как уже отмечалось, 
такими субъектами отношений яв-
ляются: производители, импортеры, 
экспортеры лекарственных средств, 
оптовые (дистрибьюторы) и рознич-
ные (аптечные) заведения, которые 
закупают и реализуют (продают) ле-
карственные средства, потребители, 
которые приобретают и применяют 
лекарственные средства, и государ-
ство, осуществляющее государствен-

ное регулирование фармацевтическо-
го рынка с целью защиты интересов 
потребителей лекарственных средств.

Согласно действующему законода-
тельству оптовая торговля лекарствен-
ными средствами должна осущест-
вляться через аптечные склады (базы). 
В свою очередь производители лекар-
ственных средств (как поставщики ле-
карственных средств субъектам хозяй-
ствования, осуществляющим оптовую 
торговлю лекарственными средствами) 
реализуют продукцию собственного 
производства на основании лицен-
зии на производство лекарственных 
средств.

Закупать и получать лекарственные 
средства субъекты хозяйствования мо-
гут только у других субъектов хозяй-
ствования, которые имеют лицензии на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности по производству лекарственных 
средств, оптовой торговле лекарствен-
ными средствами, импорту лекарствен-
ных средств.

Согласно действующему законо-
дательству отпуск (реализация) лекар-
ственных средств может проводиться:

− субъектам хозяйствования, име-
ющим лицензии на оптовую торговлю 
лекарственными средствами;

− субъектам хозяйствования, име-
ющим лицензии на производство ле-
карственных средств (для использова-
ния в производстве);

− субъектам хозяйствования, име-
ющим лицензии на розничную торгов-
лю лекарственными средствами;

− непосредственно учреждениям 
здравоохранения.

К этому следует добавить, что 
розничная торговля лекарственными 
средствами осуществляется только 
через аптеки и их структурные подраз-
деления. 

Выводы. Итак, признаками 
смежности составов преступле-
ний, предусмотренных ст. ст. 321-1, 
321-2 и 305 УК, являются общие для 
них предмет преступления и родовой 
объект. В частности, объектом уго-
ловно-правовой охраны согласно ст. 
ст. 321-1, 321-2 и 305 УК выступают 
общественные отношения, возника-
ющие и функционирующие в сфере 
производства и обращения лекар-
ственных средств и связанные с обе-
спечением здоровья населения Украи-
ны на должном уровне.
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SUMMARY
The article provides a comparative analysis of the legislative framework in the field 

of state regulation of the transplantation of human organs and (or) tissues in Ukraine 
and the Republic of Belarus. The analysis of problems, gaps and prospects for further 
development of the legislation of Ukraine is carried out. The state and level of the 
development of the transplant field as a whole in two countries, the number of organ 
transplants performed in recent years, the number of effective donors at present is 
revealed. The prospects for expanding of international cooperation in the exchange of 
donor organs (unclaimed for recipients in Ukraine) with other European countries and 
Ukraine’s entry into the International Organization for the Exchange of Donor Organs 
“FOEDUS” following the example of Belarus are considered.
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materials, transplantation legislation, transplant coordinator, cross-donation.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится сравнение законодательных баз в сфере государственно-

го регулирования трансплантации органов и (или) тканей человека Республики 
Беларусь и Украины. Осуществляется анализ проблем, пробелов и перспектив 
дальнейшего развития законодательства Украины. Раскрывается состояние и уро-
вень развития трансплантологической сферы в целом в двух странах, указывается 
количество проводимых операций по трансплантации органов за последние годы, 
а также количество эффективных доноров в настоящее время. Рассматриваются 
перспективы расширения международного сотрудничества по обмену донорскими 
органами (невостребованными реципиентами в Украине) с другими европейскими 
странами и вступление Украины в Международную организацию по обмену до-
норскими органами «FOEDUS» по примеру Белоруссии.

Ключевые слова: трансплантация органов и тканей человека, анатомические 
материалы человека, законодательство в сфере трансплантации, трансплант-коор-
динатор, перекрестное донорство.

Problem statement. The legislation 
of Ukraine on organ transplantation has 
not developed for a long time. The Law 
of Ukraine “On transplantation of organs 
and other anatomical materials to man” 
[1] was adopted in 1999 and since then 

it has hardly changed. A number of sub-
ordinate legal acts were adopted for its 
implementation, which did not create 
an effective mechanism for the imple-
mentation of cadaveric transplantation. 
Family donors transplantations are 
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carried out, though their number is not 
enough in comparison with other coun-
tries. The new Law of Ukraine “On 
the application of transplantation of an-
atomical materials to man” [2] which 
was adopted in Ukraine on May 17, 
2018, did not change the situation, but 
only complicated doctors’ work. In 
this regard, there is rather interesting 
and cognitive experience of the Repub-
lic of Belarus, which for a very short pe-
riod of time took the first place among 
the post-Soviet countries and came into 
the fifty countries of the world as for 
the number of transplantations. Inter-
estingly enough is the fact that the Law 
of the Republic of Belarus “On trans-
plantation of human organs and tissues” 
[3] was adopted not much earlier than 
the Ukrainian one, namely in 1997, but 
it introduced a truly functioning system 
of organ and tissue transplantation.

The relevance of the research 
topic is confirmed by the necessity to 
create an active legislative framework 
of administrative and legal regulation in 
the field of transplantation for the dai-
ly possibility of transplantation of hu-
man organs and (or) tissues. After all, 
the annual need for organ transplants in 
Ukraine is 3 653 operations, of which 
kidney transplants are 2 115, liver – 830, 
pancreas – 30, pancreas plus kidney 
complex – 89, hearts – 328, lungs – 240, 
heart plus lungs complex – 3, intes-
tines – 42. The imperfection of the legal 
sphere of transplantology binds doctors’ 
hands and creates the basis for the short-
age of donor organs. In turn, it makes 
patients be in chronic dialysis or perma-
nent ineffective conservative treatment, 
which leads to social and labor disinte-
gration of the recipient and is accom-
panied by a huge financial burden both 
for the patient and for the state budget 
of Ukraine (by means of social payments 
for disability, treatment abroad, dialysis 
financing, etc.). For example, one pa-
tient’s stay on a hardware dialysis costs 
150–170 thousand UAH ($5 500–6 000), 
and on peritoneal dialysis is more than 
190 thousand UAH ($7 000). In ad-
dition, the problem of transplantation 
of bone marrow cells is essential and so-
cially significant. Nowadays there are 
only two bone marrow transplantation 
centers in Ukraine, while according 
to the European Bone Marrow Trans-
plant Group (EBMT) there are 450 cell 

transplantation centers in 31 European 
countries. In 2018, the number of bone 
marrow transplants did not exceed 5 per 
1 million of population. In comparison, 
in European countries this indicator is 
higher than 200 transplants per 1 million 
of population. Each year bone marrow 
transplants require more than 1 500 pa-
tients, of which 100–200 patients need 
transplantation from a non-family do-
nor. In contrast such a difficult situation 
in Ukraine there is a success of the Re-
public of Belarus, where in 2017 more 
than 400 organ transplants were, con-
ducted [4].

The state of the research. Sci-
entific analysis of the legal concepts, 
regulations, and procedural acts in 
the field of transplantology was car-
ried out by a large number of domestic 
scientists who in their works empha-
sized the need for the speedy reforma-
tion of legislation in the field of organ 
and tissue transplantation, namely: 
V.A. Glushkov, S.V. Grinchak, D.P. Ko-
byakova, N.A. Margatskaya, I.V. Mis-
chuk, O.G. Pelageshа, S.S. Tikhono-
va, B.M. Todurov, О.S. Nikonenko, 
V.I. Shumakova, etc. Much attention 
was paid to this topic by Belarusian re-
searchers: D.G. Vasilevich, A.I. Kovler, 
O.O. Salagai, O.O. Rummo, etc. howev-
er, there has not been a whole effective 
mechanism for reorganization of the field 
of transplantation in these works.

The purpose and objective of the  
article is to analyze the legal regula-
tion of the sphere of transplantation in 
the Republic of Belarus and in Ukraine, 
to study the problems, law gaps 
and prospects of the Ukrainian legisla-

tion, as well as to develop proposals for 
its improvement.

Essential material. This branch 
of medicine is the most promising 
and dynamically developing. Analyzing 
the trends of world medical science, it 
should be noted that in 15–20 years 
about 60% of all surgical interventions 
will be accompanied by transplanta-
tion of organs, tissues, cells and bioim-
plants (including xenografts) [4]. Given 
such promising trends in world prac-
tice, Ukraine cannot continue to ignore 
the field of transplantology. At first time 
for 19 years, the Ukrainian legislator 
made an attempt to improve the cur-
rent scheme of transplantology. On May 
17, 2018 the new Law of Ukraine “On 
the application of transplantation of an-
atomical materials to man” was adopted 
[2], however, the situation has not essen-
tially changed, but only it has become 
even more complicated. Indeed, the new 
law is more progressive than the law 
of 1999 [1], but the procedure of its 
implementation is not known, because 
there are no relevant sub-legislative reg-
ulations yet. In this context, the success-
ful experience of the Republic of Belarus 
is extremely important and instructive 
for Ukraine. The number of organ trans-
plants for 2005–2017 is the evidence 
of the rapid development of transplan-
tology in Belarus (e.g., Fig. 1).

In comparison, according to the Min-
istry of Health in 2017, only 5 liver trans-
plants were done in Ukraine; 2 cadaver-
ic transplantation of kidney and 93 are 
family-related transplantation. Heart 
transplantations were not done at all. 
That is, it should be noted that there 

 

Fig. 1. The number of organ transplants in the Republic of Belarus for 2005–2017



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201890

is a striking difference in the number 
of organ transplant operations, which is 
an indicator of the development of this 
field of medicine in comparable coun-
tries. Are the differences in the laws 
of both countries so big? To understand 
this, it is necessary to analyze the main 
differences and to find possible similar-
ities in legislation acts and regulatory 
acts regulating organ and tissues trans-
plantation in Ukraine and in Belarus.

1. The most important difference 
between the Law “On transplantation 
of human organs and tissues” (Article 
10-1) [3] of the Republic of Belarus 
from the Ukrainian Law “On the appli-
cation of transplantation of anatomical 
materials to man” (Article 13) [2], is 
the introduction of a completely dif-
ferent concept of giving consent to 
the removal of donor organs. Namely 
the presumption of consent (“opting (or 
contracting out)”) – there is also in Aus-
tria, Kazakhstan, Russia – and it means 
that each person may become a poten-
tial donor if during her/his life she/he 
has not written a refusal to ban of her/
his organs transfer. In Ukraine, there is 
a presumption of disagreement (“opting 
in”) – there is also in the United States, 
Britain, Germany, Canada, Greece – 
and it means that if a person has a clini-
cal death her/his organs will be removed 
for transplantation only if she/he in 
life, agreed to be a donor of anatomi-
cal materials in case of her/his death. 
Now, the presumption of disagreement 
is in 64% of the states, and the pre-
sumption of consent is in 36% of states 
where transplantation interventions are 
carried out. At the same time, the aver-
age number of organs transplants from 
the cadaveric donor in countries with 
different concepts is almost unchanged 
(if the population is taken into account): 
28,9 and 32,8 per 1 million of popula-
tion resp. [6]. However, in countries 
where the “presumption of consent” is 
fixed at the legislative level, there is no 
shortage of donor organs. According 
to the author, with the full awareness 
of the citizens about the existing policy 
and giving them unimpeded free oppor-
tunity to refuse to be a donor after death, 
this concept is not as so scareful as some 
scientists are trying to show it.

2. The major achievements of Bela-
rusian legislation are the establishment 
and consolidation of clinical protocols 

of kidney, heart; hematopoietic stem 
cells in adult patients; corneas, sclera 
of the amniotic membrane; autologous 
and allogeneous skin; liver transplan-
tation which are fixed by the Order 
of the Ministry of Health of January 5, 
2010 № 6 “On approval of some clini-
cal protocols of human organ and tissue 
transplantation” [7]. These protocols 
clearly define: 1) the criteria for deter-
mining of the indications for the trans-
plantation of a particular organ (tissue, 
cells); 2) the procedure of a patient se-
lecting; 3) a list of basic legal documents 
regulating the transplantation of a par-
ticular organ (tissue, cells); 4) the crite-
ria for inclusion/exclusion of the recip-
ient into the waiting list; 5) the priority 
of distribution of donor organs (criteria 
for selecting of the “priority” recipient); 
6) the sequence of research implemen-
tation for recipients; 7) the main criteria 
used to diagnose brain death; 8) other 
criteria (except for the death of the brain) 
inclusion/exclusion of the donor in 
the list for the collection of organs (tis-
sues, cells); 9) procedures for the main-
tenance and monitoring of the donor, 
guaranteeing optimum conditions for 
the preparation of organs for transplan-
tation; 10) operational equipment, pre- 
and postoperative periods; 11) immuno-
suppressive therapy; 12) the procedure 
for transplant rejection; 13) physical re-
habilitation of patients after transplanta-
tion of an organ (tissue, cells). All these 
protocols are detailed and complete. As 
for Ukraine, the development of proto-
cols fixed at the state level, was stopped 
at the stage of the Order of the Ministry 
of Health of Ukraine dated November 
30, 2010 “Notice on the publication 
of a draft order of the Ministry of Health 
of Ukraine “On approval of clinical pro-
tocols for the provision of medical aid 
in the specialty “Transplantology” [8]. 
The protocols have not been adopted 
yet, and therefore doctors are current-
ly guided by the international medical 
protocols. The problem with the use 
of these protocols is that, in some cas-
es, the implementation of the items 
of the protocols is impossible due to in-
sufficient level of provision of hospitals 
with the equipment, necessary drugs or 
materials.

3. As mentioned above, in the Re-
public of Belarus, the clinical proto-
cols prescribe the basic criteria used 

to diagnose brain death. In addition 
to the protocols, the issue of the diag-
nosis of brain death is also regulated 
by: Decision of the Ministry of Health 
of the Republic of Belarus dated De-
cember 20, 2008 № 228 “On approv-
al of the Instruction on the procedure 
for ascertaining death and invalida-
tion of the Resolution of the Ministry 
of Health of the Republic of Belarus 
of July 2, 2002 № 47” (as amended by 
the Ministry of Health from December 
28, 2012 № 210) [9]. The regulation 
contains the detailed instructions for 
medical workers at the stage of termina-
tion of resuscitation or other measures 
to support the patient’s life as well as 
at the stage of maintaining of the activi-
ties of one or several organs for the pur-
pose of using them for transplantation. 
It identifies the authorized agents, 
medical indications for the diagnosis 
of brain death, and the necessary techni-
cal equipment to confirm this diagnosis.

As for the regulation of this issue in 
Ukraine, the new Transplant Act [2] has 
brought some changes to Fundamentals 
of Legislation of Ukraine on Health Pro-
tection (Articles 47, 52) [10]. At first 
time, there is the definition of the term 
“moment of irreversible death”, “bi-
ological death”, “death of the brain”, 
the procedure for determining of the hu-
man brain death. In addition to the acts 
defined in the new law, these issues are 
regulated also by the Order of the Min-
istry of Health of Ukraine dated Septem-
ber 23, 2013 № 821 “About the estab-
lishment of diagnostic criteria for deaths 
and procedures ascertaining the moment 
of death” [11] in which changes have 
not been included. The postponement 
acts of the order are based on the old 
Transplantation Law [1] and contain 
obsolete items which are inadmissible. 
In turn, it leads to incorrect implemen-
tation of procedural actions in organs 
transplantations. Not less important 
problem of Ukrainian medical practice 
is that no one diagnoses the diagnosis 
of “brain death” in Ukraine. The most 
authorized medical professionals do not 
understand that brain death is the di-
agnosis which is not always associated 
with the need of organs and/or tissues 
for transplantation [12].

4. Further procedural actions after 
the brain death and the recognition 
of a person as a “potential donor” in 
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Belarus are defined in the mentioned 
clinical protocols and in the Resolution 
of the Ministry of Health of the Republic 
of Belarus dated January 4, 2010 № 2 “On 
the approval of the Instruction on the pro-
cedure for the collection of organs and (or) 
tissues from a deceased donor from 
the moment of the statement of death” 
(in the edition of Decrees of the Ministry 
of Health on December 28, 2012 № 209, 
dated April 10, 2015 № 37) [13], as 
well as the Resolution of the Ministry 
of Health of the Republic of Belarus dat-
ed August 29, 2012 № 134 “On some is-
sues of transplantation of human organs 
and tissues” (as amended by Decrees 
of the Ministry of Health of Decem-
ber 16, 2015 №124, dated October 18, 
2016 № 111) [14]. As for the Ukrainian 
legislation, the relevant sub-legislative 
acts have not been created. The common 
procedural actions are defined in Article 
13 of the transplantation law [2]. How-
ever, this only article cannot completely 
resolve the procedural issues of seizure, 
transport and organ transplantation to 
the patient.

5. The particular attention should be 
paid to transplant coordination activ-
ities in the Republic of Belarus. Now, 
there are 31,5 hospital posts (approx-

imately 3,3 per 1 million of residents) 
in the state of transplant coordination. 
It can be said that it is a sufficiently full 
staff for the good functioning of the ser-
vice, which at high level coordinates 
the transplantation of organs and (or) 
tissues, and cells. The legal basis for 
the operation of transplant coordinators 
is the Order of the Ministry of Health 
of the Republic of Belarus, July 18, 
2017 № 797 “On measures to improve 
the work of the transplant coordination 
service of the Republic of Belarus” [15], 
The Resolution of the Board of the Min-
istry of Health of the Republic of Be-
larus dated May 28, 2009 № 7.7 “On 
improving the provision of transplant 
services to the population of the Repub-
lic of Belarus” [16]. Besides, according 
to the decisions of the Ministry of Health 
of the Republic of Belarus dated 
March 30, 2011 № 3, and № 5/2 of June 
12, 2012 coordinating departments were 
established in all regions of the country 
(e.g. Fig. 2), staff units were allocated 
(4,5 doctor rates and 4,5 rates of a med-
ical registrar), provided with necessary 
premises, equipment, materials.

The Law of Ukraine about organ 
transplantation [2] describes in Article 
10 the general items about transplant 

coordinator. This article contains a post-
ponement act to a sub-legal normative 
act, which does not exist at present. 
Therefore, to determine in full its legal 
status is not possible before the adop-
tion of the relevant legal act. There are 
no mentions of a full multilevel system 
of coordination in the legislation.

6. A major asset of the Belarusian 
legislation in the field of organ and tissue 
transplantation is the effective Uniform 
Register of Transplantation. It operates 
according to the Article 10-2 of the Trans-
plantation Law [3], Decree of the Minis-
try of Health of the Republic of Belarus 
dated March 18, 2013 № 19 “On approv-
al of the Instruction on the procedure 
for creating and maintaining the Uni-
fied Register of Transplantation” [17]. 
It contains information about the order 
of the formation of the registry, its lo-
cation, the information included in it, 
the technical maintenance of the reg-
ister, access to information, the order 
of information, the templates of the re-
quired documentation. In addition, it has 
the function of auditing of the effec-
tiveness of work in the field of trans- 
plantation.

In Ukraine, the Unified State Infor-
mation System of Transplantation is es-

 
Fig. 2. Structure of the organ donation coordination service of the Republic of Belarus: RCH – regional clinical hospital,  

RH – regional hospital, CH – city hospital, CDH – central district hospital
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tablished in Article 11 of the Transplan-
tation Law of Ukraine [2]. This article 
in paragraph 15 contains a reference to 
the Regulations on the Unified State In-
formation System of Transplantation, 
in which the procedure and conditions 
of its functioning will be established. 
According to the law, the information 
system should begin to operate from 
October 01, 2018. However, nowadays 
it does not work, the software has not 
been developed, and subordinate legal 
acts have not been adopted.

Conclusions. Having analyzed 
the legislation in the field of trans-
plantation of organs and (or) tissues in 
the Republic of Belarus and in Ukraine 
and the general level of the development 
of the transplantology sphere, the fol-
lowing conclusions can be drawn:

– now, a so-called “weak model” 
of “informed consent” for the removal 
of organs from a deceased donor has 
been established in Ukraine, as a re-
sult there is a steady shortage of donor 
organs, but the significant advantage 
of consolidating in the Ukrainian legis-
lation the presumption of disagreement 
is the guarantee for a person the exclu-
sive right to dispose of their own organs 
and tissues both in life and after death. 
In contrast to the Ukrainian experience, 
there is a different concept in Belarus, 
which has proven itself to be acting 
and quite effective;

– thanks to the positive experience 
in securing of clinical protocols on 
transplantation the Republic of Bela-
rus has the coordinated work of all or-
gans and officials. Taking this fact into 
account, Ukraine should take care to 
establish and consolidate its own clin-
ical transplantation protocols based on 
the international experience (Belarusian 
experience including);

– the procedure for the diag-
nosis of brain death, clarification to 
the authorized persons, that the diagno-
sis of “brain death” is not always associ-
ated with subsequent removal of organs 
or tissues from the patient, requires 
the further development;

– it is necessary to consolidate 
the procedure for removing, transport-
ing and transplantation of an organ and/
or tissue in the relevant legislative act;

– to eliminate all legal gaps that 
contains Ukrainian transplant legisla-
tion, form an extensive transplant co-

ordination system, and create and im-
plement the Unified State Information 
Transplantation Information System in 
Ukraine;

– it should pay a special attention to 
the conformity of the Ukrainian legisla-
tion to the international acts for the future 
prospect of joining the international or-
ganizations for the exchange of unclaimed 
organs. An excellent example is Belarus 
that in 2018 became a member of the in-
ternational organization for the exchange 
of donor organs “FOEDUS” with other 
European countries (Poland, Lithuania, 
Czech Republic, etc.).
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процесс создания ООН, начиная с Вашингтонской 

конференции и заканчивая конференцией в Сан-Франциско, по результатам про-
ведения которой и было принято окончательно решение о начале работы данной 
международной организации. Изучен вопрос о том, как благодаря одновременно-
му освещению процесса советским руководством продвигались союзные респу-
блики и приобщались к участию в деятельности ООН, в частности и Украинская 
ССР, которая позже была отнесена к числу её первоначальных членов-учреди-
телей. Также в статье проанализированы изменения в законодательстве СССР 
и Украинской ССР, которые предоставили возможности Украине в дальнейшем 
стать государством-основателем ООН. Сделаны выводы о значимости этого со-
бытия для Украины как в ХХ веке, так и сегодня.

Ключевые слова: Украинская ССР, ООН, международная правосубъектность, 
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SUMMARY
The article discusses the process of the creation of the UN from the Washington 

Conference to the San Francisco Conference, which was resulted in the final decision 
to start the work of this international organization. The question of how, thanks to 
the simultaneous coverage of the process, the Soviet leadership advanced the Union 
republics and joined in its activities, in particular the Ukrainian SSR, which was later 
classified as one of the original founding members of the UN, was studied. Also, the 
article analyzes the changes in the legislation of the USSR and the Ukrainian SSR, 
which provided opportunities for Ukraine to become a founding state of the UN in the 
future. Conclusions about the significance of this event for Ukraine both in the twentieth 
century and today are made.
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Постановка проблемы. История 
знает много примеров, когда опре-
деленные события меняли вектор 
развития государства, его правовой 
статус на международной арене и, 
в конечном результате, его будущее 
в целом. Таким событием в свое вре-
мя стало включение Украинской ССР 
в число членов-учредителей ООН. 
Это обусловливает научный интерес 
к изучению вопроса выхода Украины 
на международную арену в середине 

ХХ в., ее роли в послевоенном мире, 
а также подталкивает к проведению 
анализа изменений в ее конституци-
онном законодательстве, что, к сло-
ву, сегодня приобретает и практиче-
ский окрас. Речь идет об изменениях 
во внешнеполитической стратегии 
Украины, зафиксированных в Согла-
шении об ассоциации между Украи-
ной и Европейским Союзом, которое 
было подписано 21 марта (политиче-
ская часть) и 27 июня (экономическая 
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часть) 2014 г. Президентом Украины 
П. Порошенко, и в Законе Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законы Украины относительно отказа 
Украины от осуществления политики 
внеблоковости» (№ 35-VІІІ 23 дека-
бря 2014 г.) [1]. Такое направление из-
учения отечественного исторического 
опыта, критическое переосмысление 
истории украинского советского госу-
дарства сегодня нужны также, учиты-
вая попытки иностранных государств 
помешать европейскому выбору Укра-
ины, нарушить (в частности, благода-
ря применению силы) ее территори-
альную целостность и суверенитет.

Состояние исследования. Некото-
рые вопросы международно-правово-
го статуса Украинской ССР, история ее 
включения в число членов-основате-
лей ООН, внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты, действующие 
в тот период, рассматривались в ра-
ботах таких ученых, как Ф.Г. Бурчак, 
С.В. Виднянский, И.Н. Грозовский, 
Р.К. Давыдов, Ж.Б. Дюрозель, А.В. За-
дорожный, Н.И. Козюбра, П.П. Крем-
нев, А.В. Кульчицкая, В.П. Лишев-
ский, В.С. Макарчук, А.С. Маликов, 
В.В. Овсиенко, В.В. Бархатный, 
Г.С. Остапенко, А.В. Шкуратенко, 
М.В. Яновский и другие. В то же 
время исследования трудов вышеу-
помянутых ученых дают основание 
утверждать, что необходимо более 
широкое и комплексное изучение во-
проса включения Украинской ССР 
в число членов-учредителей ООН.

Целями и задачей статьи является 
исследование истории выхода Укра-
инской ССР на международную аре-
ну в середине ХХ века, приобретение 
международной правосубъектности, 
включение в число членов-основате-
лей ООН, а также анализ соответству-
ющих нормативно-правовых актов.

Изложение основного материала. 
В Вашингтоне представителями СССР, 
США, Великобритании, Китая и еще 
22 других стран 1 января 1942 г. была 
подписана Декларация Объединенных 
Наций. Государства, подписавшие эту 
Декларацию, взяли на себя обязатель-
ство приложить максимум усилий для 
достижения победы и не заключать се-
паратного мира [2, с. 139].

Еще одним документом, который 
вошел в историю как основополож-
ный акт создания Организации Объ-

единенных Наций, стала Декларация 
четырех государств об общей без-
опасности от 30 октября 1943 г. [3]. 
Следует отметить, что эта Деклара-
ция – результат конференции мини-
стров иностранных дел СССР, США, 
Великобритании и чрезвычайного 
и полномочного посла Китая в СССР, 
которая проходила в октябре 1943 г. 
в Москве. Декларация, в частности, 
содержала положение о том, что для 
поддержания мира и безопасности 
создана международная организация, 
которая в своей деятельности будет 
руководствоваться принципом суве-
ренного равенства всех миролюбивых 
государств, ее членами могут быть все 
такие государства (большие и малень-
кие). Добавим, что Декларация – пер-
вый документ, в котором зафиксиро-
вано совместное решение о создании 
организации, которая позже была на-
звана ООН. Однако в силу многих об-
стоятельств вопросы о праве вето при 
голосовании в Совете Безопасности, 
его применении, а также о том, какие 
именно страны будут считаться стра-
нами-основателями ООН, оставались 
открытыми. Примечательно, что на 
этой конференции советская делега-
ция впервые заговорила о включении 
всех союзных республик СССР в пе-
речень стран-учредителей ООН. Учи-
тывая сказанное, следует отметить, 
что ни одна из союзных республик не 
имела собственного (республиканско-
го) НКИД, а это давало основание не 
соглашаться с предложением совет-
ской делегации.

Как известно, с 28 ноября по 1 де-
кабря 1943 г. проходила Тегеранская 
конференция руководителей Велико-
британии, СССР и США, по итогам 
которой была принята Декларация 
трех государств [4]. К слову, именно 
этой декларацией подтверждалась 
предварительная договоренность го-
сударств о создании Организации 
объединенных наций.

Впоследствии, на конференции 
в Думбартон-Оксе (США; август–сен-
тябрь 1944 г.) представителями США 
было четко заявлено, что каждое госу-
дарство может иметь только один го-
лос. Такое же положение содержалось 
и в проекте Устава ООН. Вопрос отно-
сительно количества голосов ослож-
нялся еще и тем, что два государства 
(Великобритания и СССР) являлись 

сложными национально-территори-
альными образованиями. Именно на 
этой конференции представителями 
СССР впервые был поднят вопрос о 
количестве голосов, ими, в частности, 
было предложено представительство 
всех 15 союзных республик в буду-
щей ООН. Представители США нега-
тивно восприняли это предложение, а 
поскольку решение по этому вопросу 
не принималось, то и дискуссия при-
обрела острые формы [2, с. 141]. Еще 
одним немаловажным результатом 
конференции следует признать то, что 
был разработан Устав будущей меж-
дународной организации.

Рассматривая вопрос о создании 
ООН, нельзя оставить вне поля зре-
ния то, что эта организация должна 
была стать действенным способом 
контроля за безопасностью всех на-
родов, а также механизмом надзора 
за политической и военной стабиль-
ностью во всем мире. Именно поэто-
му более широкое представительство 
в такой масштабной организации 
было чрезвычайно важно для госу-
дарств, особенно для таких крупных, 
как СССР, США и Великобритания. 
Зная настроения среди государств – 
будущих основателей ООН, в СССР 
понимали, что союзные республики 
без расширения их международно-
правового статуса не имеют никако-
го шанса выступить в качестве госу-
дарств-основателей ООН. Исходя из 
этого, полномочия союзных респу-
блик, в том числе и Украинской ССР, 
были расширены с принятием 1 фев-
раля 1944 г. на Х Сессии Верховно-
го Совета СССР 1-го созыва Закона 
СССР «О предоставлении союзным 
республикам полномочий в области 
внешних сношений и преобразовании 
в связи с этим Народного Комиссариа-
та иностранных дел из общесоюзного 
в союзно-республиканский Народный 
Комиссариат» [5].

Более того, поскольку союзные ре-
спублики могли стать членами между-
народных организаций только после 
получения ими юридического права 
быть участниками международных от-
ношений и внесения изменений в дей-
ствующие конституции, в ст. 2 п. «б» 
вышеупомянутого Закона отмечалось, 
что целесообразно дополнить Кон-
ституцию СССР новой статьей сле-
дующего содержания: «Статья 18-а. 
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Каждая союзная республика имеет 
право вступать в непосредственные 
сношения с иностранными государ-
ствами, заключать с ними соглашения 
и обмениваться дипломатическими 
и консульскими представителями».

После принятия данного Закона 
СССР были внесены соответствую-
щие изменения в Конституции Со-
юза ССР и союзных республик. Во-
первых, Конституция СССР была 
дополнена, как уже нами отмечалось, 
статьей 18-а. Во-вторых, ст. 14 п. «а» 
Основного Закона СССР от 1936 г. по-
лучила такую формулировку: «Веде-
нию СССР в лице его высших органов 
государственной власти и органов го-
сударственного управления подлежит: 
а) представительство СССР в между-
народных отношениях, заключение, 
ратификация и денонсация догово-
ров СССР с другими государствами, 
установление общего порядка во вза-
имоотношениях союзных республик 
с иностранными государствами».

В свою очередь, Верховный Совет 
Украинской ССР 4 марта 1944 г. при-
нял Закон «Об образовании союзно-
республиканского Народного Комис-
сариата иностранных дел УССР» [6], 
в котором фиксировался факт образо-
вания союзно-республиканского На-
родного Комиссариата иностранных 
дел УССР и констатировалась необхо-
димость внесения соответствующих 
дополнений в Конституцию Украин-
ской ССР от 1937 г. Таким образом, 
в республиканской Конституции по-
явилась новая ст. 15-б, в соответствии 
с которой Украинская ССР получала 
право вступать в непосредственные 
сношения с иностранными государ-
ствами, заключать с ними договоры 
и обмениваться дипломатическими 
и консульскими представителями. 
Статья 19 Конституции УССР была 
дополнена пунктом «ч», согласно ко-
торому ведению республики в лице 
ее высших органов государственной 
власти и органов государственного 
управления принадлежало «установ-
ление представительства Украинской 
ССР в международных отношениях». 
Президиум Верховного Совета УССР 
получил новые полномочия, а имен-
но: назначать и отзывать полномоч-
ных представителей Украинской ССР 
в иностранных государствах и прини-
мать верительные и отзывные грамоты 

аккредитованных при нем дипломати-
ческих представителей иностранных 
государств. Статья 43 Основного За-
кона УССР была дополнена пунктом 
«ж», в котором зафиксировано, что 
Совет Министров Украинской ССР 
обязан осуществлять руководство 
в области сношений УССР с зарубеж-
ными государствами, исходя из обще-
установленного Союзом ССР порядка 
во взаимоотношениях союзных респу-
блик с зарубежными государствами», 
а в ст. 45 закреплялось положение об 
образовании Народного Комиссариата 
иностранных дел УССР.

Как видим, согласно принятым за-
конам Украинская ССР «номинально 
имела свое собственное Министер-
ство иностранных дел» [7, c. 369], а 
принятые дополнения к Конституции 
предоставили ей возможности уча-
ствовать в международных отношени-
ях. При этом устанавливался контроль 
высших союзных государственных 
органов над органами власти Укра-
инской ССР и во внешней политике. 
Забегая вперед, отметим, что пред-
ставитель украинской канадской диа-
споры М. Сосновский следующим 
образом охарактеризовал наличие та-
кого министерства в УССР: «получив 
право иметь собственное Министер-
ство иностранных дел, правительство 
УССР не приобрело никакого права 
проводить собственную внешнюю по-
литику, поэтому данный этап [ее] раз-
вития ненамного отличался от перио-
да 1923–1944 гг.» [8, c. 26].

Такие изменения в союзном за-
конодательстве и законодательстве 
Украинской ССР объясняются, пре-
жде всего, подготовкой руководства 
СССР к Ялтинской конференции, а 
также тем, что с этого момента на кон-
ституционном уровне было закреплен 
тезис о том, что союзные республики 
имеют международную правосубъ-
ектность. Это давало основания на-
деяться на то, что руководство США 
уже не сможет манипулировать при 
рассмотрении вопроса первоначаль-
ного членства в ООН.

Упомянутая выше конференция 
в Ялте проходила с 4 по 11 февра-
ля 1945 г. Одним из самых острых 
на этой конференции стал вопрос о 
польско-украинской границе. После 
длительных дебатов руководители 
правительств СССР, США и Велико-

британии согласились с советским 
планом и приняли следующее реше-
ние: восточная граница Польши прой-
дет вдоль линии Керзона с отклонени-
ем от нее в некоторых районах от пяти 
до восьми километров в пользу Поль-
ши [9, с. 270]. Данное решение трех 
лидеров антигитлеровской коалиции 
было подтверждено на Берлинской 
конференции [10]. Некоторые ученые 
утверждают, что именно на Ялтинской 
конференции были заложены между-
народно-правовые основы фиксации 
нынешней украинско-польской гра-
ницы. Это решение, безусловно, было 
принято в пользу Украины, посколь-
ку означало международно-правовое 
признание воссоединения украинских 
земель, обеспечило окончательное 
формирование единой украинской 
нации и повлияло на завершение про-
цессов ее консолидации [11, с. 179].

Далее на конференции в Ялте со-
ветскими делегатами был поставлен 
вопрос о включении трех советских 
республик, а именно Украинской, Бе-
лорусской и Литовской ССР, нарав-
не с СССР, в число первоначальных 
членов-учредителей ООН. Правда, 
в ходе дальнейшего обсуждения это-
го вопроса советское руководство 
уже не предлагало Литовскую ССР, 
а настаивало на включении только 
Украинской и Белорусской ССР. Та-
кое предложение, во-первых, объяс-
нялось конституционными измене-
ниями, согласно которым советские 
республики получили широкие права 
во внешних отношениях. Все участ-
ники конференции были ознакомлены 
с законом СССР от 1 февраля 1944 г.  
«О предоставлении союзным респу-
бликам полномочий в области внеш-
них сношений и преобразовании 
в связи с этим Народного Комиссариа-
та иностранных дел из общесоюзного 
в союзно-республиканский Народный 
Комиссариат». Во-вторых, отмеча-
лось, что Украинская и Белорусская 
ССР понесли наибольшие потери в во-
йне, и их вклад в войну несравненно 
больше вклада многих других стран-
членов антигитлеровской коалиции. 
Кроме того, эти две союзные респу-
блики по численности населения и их 
политическому значению превосходят 
некоторые государства, которые отне-
сены к числу инициаторов создания 
международной организации.
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Заслуживает внимания и тот факт, 
что в итоговом тайном протоколе за-
седания глав правительств СССР, 
США и Великобритании от 11 фев-
раля 1945 г. в разделе I «Всемирная 
организация» отдельным пунктом 
было отмечено следующее: во время 
работы учредительной конференции 
ООН «делегаты Объединенного Ко-
ролевства и Соединенных Штатов 
Америки поддержат предложение о 
допуске двух советских социалисти-
ческих республик, а именно Украи-
ны и Беларуси, к первоначальному 
членству» [9, с. 274]. Исходя из этого, 
С.В. Виднянский выделяет следую-
щие факторы, которые способство-
вали достижению договоренности 
между СССР, США и Великобрита-
нией: во-первых, целенаправленная 
дипломатическая и пропагандист-
ская работа, политическое давление 
и умение идти на определенные ком-
промиссы советского руководства, 
которое в своих действиях опиралось 
на успехи Красной Армии в войне; 
во-вторых, заинтересованность Ве-
ликобритании в представительстве 
в будущей организации членов Бри-
танского содружества; в-третьих, 
повышенный интерес США к ско-
рейшему вступлению СССР в войну 
против Японии на Дальнем Востоке, 
о чем тоже была достигнута догово-
ренность в Ялте [11, с. 182]. Поддер-
живая точку зрения ученого, хотим 
отметить, что каждая из этих трех 
великих держав, с одной стороны, 
пыталась достичь своих собствен-
ных целей, а с другой – вынуждена 
была в некоторых вопросах идти на 
уступки. Впрочем, вопрос членства 
в ООН советских республик является 
наглядным тому примером. По этому 
поводу М.В. Яновский писал, что за-
рубежные государства в ходе дипло-
матической борьбы с СССР были 
вынуждены допустить УССР и БССР 
в качестве членов-учредителей Меж-
дународной организации безопас-
ности, хотя и помешали остальным 
советским республикам стать члена-
ми-учредителями ООН. В контексте 
сказанного хотелось бы отметить, 
что, несмотря на то, что согласие от-
носительно УССР и БССР было вы-
нужденным, оно со стороны США 
сопровождалось еще и попыткой по-
лучить для себя дополнительные го-

лоса [12, c. 96, 97], что можно назвать 
правомерным, учитывая содержание 
ст. 3 Устава ООН, где закреплялось, 
что первоначальными членами ООН 
являются государства. Советские 
конституционалисты отмечали, что 
именно государство обладает между-
народной правосубъектностью, а по-
тому суверенитет и международная 
правосубъектность УССР как перво-
начального члена (члена-учредителя) 
ООН, соответственно, стали обще-
признанными [13 c. 279]. Фактически 
правовой статус союзных республик 
в составе Союза ССР был таким же, 
как и штатов в составе США, хотя ни 
один из них не отвечал определению 
«государство» в полном смысле этого 
понятия. Таким образом, Украинская 
и Белорусская ССР стали членами-
основателями ООН, хотя это было, 
скорее всего, исключением из прави-
ла и объясняется именно признанием 
того факта, что они понесли большие 
утраты и принесли огромные жертвы 
во Второй мировой войне.

Как видно, процесс создания ООН 
был в самом разгаре, оставалось 
лишь доработать и принять Устав 
ООН. Нами уже ранее отмечалось, 
что проект Устава был подготовлен 
еще на конференции в Думбартон-
Оксе. Для окончательной доработки 
этого документа было решено со-
звать конференцию в Сан-Франциско 
25 апреля 1945 г. На первом же пле-
нарном заседании представители 
СССР вновь подняли вопрос о при-
глашении представителей Украин-
ской и Белорусской ССР. Участникам 
еще раз были подтверждены разреше-
ние и уместность участия этих двух 
советских республик в конференции, 
а также целесообразность приобре-
тения ими статуса первоначальных 
членов-учредителей ООН. В заявле-
нии и меморандуме правительства 
Украинской ССР, распространенных 
среди участников конференции, гово-
рилось об истории образования этой 
советской республики, о ее первой 
Конституции (1919 г.), которая закре-
пляла право самостоятельных сно-
шений республики с иностранными 
государствами, право войны и мира, 
дипломатических представительств 
и т. п. [14, c. 29–34, 35–46]. В Ме-
морандуме, например, отмечалось, 
что правительство Украинской ССР 

выступило с инициативой создания 
СССР, акцентировалось внимание 
на положении Конституции УССР 
1937 г. о праве свободного выхода со-
юзных республик из его состава, рас-
крывалось содержание законов СССР 
и УССР 1944 г. о предоставлении 
союзным республикам полномочий 
в сфере внешних отношений. В итоге 
участниками конференции было при-
нято решение о введении Украинской 
ССР и Белорусской ССР в число чле-
нов-основателей ООН. Исполнитель-
ный комитет конференции 30 апре-
ля 1945 г. рекомендовал пригласить 
делегации обеих республик в Сан-
Франциско.

Немаловажно и то, что на этой 
Учредительной конференции в ее ра-
бочие органы были избраны и украин-
ские делегаты. Так, Д.З. Мануильский 
стал председателем Первого коми-
тета первой комиссии Конференции, 
и именно этот комитет разрабатывал 
текст преамбулы и первый раздел 
Устава ООН; И.С. Сенин вошел в Ко-
митет, который разрабатывал положе-
ние о Совете Безопасности (глава V). 
В работе Комитета по рассмотрению 
вопросов членства государств в ООН 
(глава II) принимал участие А.В. Пал-
ладин. Другие представители УССР 
стали членами комитетов по опре-
делению полномочий Генеральной 
Ассамблеи ООН и Экономического 
и Социального Совета в разработке 
положений о Международном суде 
[15, c. 14].

Именно от конференции в Сан-
Франциско берет начало история уча-
стия Украинской ССР в международ-
ной организации ООН, реализация ее 
международной правосубъектности 
и фактическое восстановление ее 
статуса как самостоятельного члена 
международных отношений.

Выводы. Таким образом, став 
одним из государств-основателей 
и полноправных членов ООН, Укра-
инская ССР приобрела статус субъек-
та международного права, активным 
участником международных отноше-
ний, утвердила свой международно-
правовой суверенитет. Эти изменения 
в свое время нашли отражение в за-
конах СССР и УССР 1944 г. Однако, 
как считает П.П. Кремнев, участие 
в создании ООН и членство в ней для 
Украинской ССР и Белорусской ССР 
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было вопросом, главным образом, 
политики, а не права [16, c. 26], ведь 
И.В. Сталин пытался не только расши-
рить представительство СССР в ООН, 
но и смягчить негативный резонанс, 
вызванный в среде международной 
общественности фактической войной 
советского режима и его карательных 
органов в Западной Украине. В част-
ности, А.В. Задорожный утверждает, 
что селективность форм и содержания 
международных договоров, в которых 
УССР выступала отдельной сторо-
ной, была продиктована интересами 
и тактикой политики СССР в отно-
шении других государств [17, c. 574]. 
Мы полностью согласны с этим ут-
верждением. Объясним свою пози-
цию. Во-первых, на конституционном 
уровне была закреплена обязанность 
Совета Министров Украинской ССР 
осуществлять руководство в сфере 
отношений республики с зарубеж-
ными государствами с учетом обще-
установленного Союзом ССР порядка 
в этих взаимоотношениях; во-вторых, 
центристские тенденции и партийное 
давление со стороны КПСС на респу-
бликанские органы государственной 
власти и управления не предоставля-
ли возможности правительству УССР 
проводить собственную международ-
ную политику.

И все же изменение междуна-
родно-правового статуса Украинской 
ССР имело важное (а главное, поло-
жительное) значение для Украины. 
Во-первых, хотя де-факто он был 
ограниченным и зависимым, одна-
ко де-юре признавался другими су-
веренными государствами-членами 
ООН, что создавало условия для рав-
ноправных отношений республики 
с другими странами. Для Украинской 
ССР государственный суверенитет 
стал своеобразным «суверенитетом 
взаимозависимости, взаимопризна-
ния» [18, c. 149]. Во-вторых, выход 
УССР на международную арену, ак-
тивное участие ее представителей 
в послевоенной международной 
жизни обогатили опыт украинской 
дипломатии, заложили основы ди-
пломатической службы, положили 
начало надлежащему решению про-
блем как международного права, так 
и государственного суверенитета (те-
оретико-правовых) и т. п. Поэтому, 
по нашему мнению, неправомерно 

считать внешний суверенитет УССР 
лишь «фикцией». Другое дело, что 
ни своим внутренним, ни внешним 
суверенитетом, будучи, так сказать, 
«встроенной» в политическую систе-
му СССР, на протяжении всей своей 
истории Украинская ССР в полной 
мере так и не обладала, и это лишний 
раз подтверждает необходимость за-
щиты государственного суверенитета 
и территориальной целостности на-
шего государства.
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SUMMARY
The article deals with the analysis of the interaction of the state, society and religious 

organizations, which have formed during a long historical period, and their influence on 
political processes, as well as the activities of state structures on ensuring freedom of 
conscience and religion. It is proved that the main values of modern civilization, namely: 
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена раскрытию взаимодействия государства, общества и ре-

лигиозных организаций, которые образовывались на протяжении длительного 
исторического периода, и их воздействия на исторические процессы, а также дея-
тельности государственных структур по обеспечению свободы совести и религии. 
Доказано, что основные ценности современной цивилизации, в частности демо-
кратия, права человека, концепция социального государства, верховенство права, 
гражданское общество, генетически связаны с христианством. Государство не 
имеет критериев определения истинности религии, оно имеет только обязанность 
стоять на страже прав и свобод своих граждан.

Ключевые слова: государство, философия, общество, религия, свобода со-
вести, общественная жизнь, религиозные организации, религиозные общества, 
гражданское общество, общественные отношения, государственная власть.

Introduction. The mechanisms of in-
teraction of the state, society and church 
are considered in the cultural, historical, 
social, and legal aspects from the stand-
point of political science. The civil 
society, as a component of the state, is 
a model of social development that offers 
balanced mutual control and mutual limi-
tation between state bodies and non-state 
entities (institutions of civil society) to 
supervise over the activities of state bod-
ies. At the same time, non-state structures 
have to correlate their own actions with 
the laws and take into account the objec-
tive needs of the state.

Such foreign and domestic scientists 
as S. Aleksieiev, V. Babkin, G. Berman, 
M. Koziubra, O. Kostenko, V. Nerse-
siants, A. Sukhov, D. Uhrynovych, 
A. Zakhovsky, S. Tokariev, M. Andri-
anov, A. Kolodnyi, A. Poleshko, P. Ra-
binovych and others made significant 
contributions to the study of various as-
pects of this problem.

The purpose of the article is to 
study the relations of the church, society 
and state through an analysis of the main 
legislative acts that regulate and legiti-
mize the existence of religion and church 
in society, in particular, ensuring the de-
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gree of freedom of conscience and re-
ligion of individuals and the activities 
of religious organizations.

Methods and materials used in 
the research. The state and institutions 
of civil society, with all differences be-
tween them, have one goal – to consol-
idate the society. However, the mech-
anisms of consolidation, as well as 
the mechanisms of internal interaction, 
are opposite. Civil society institutions 
unite people, providing them with 
the opportunity to realize their own 
interests freely, and the state as a spe-
cial institution influences by means of  
coercion.

Touching upon the historical as-
pects of the problem, one can state that 
the history of the relationship between 
church and state dates back to the Ro-
man era. Roman emperors proceeded 
from the idea of complete power over 
the world. The sovereign power was 
sacred. In this context, N. Berdi-
aiev wrote: “A sovereign, unlimited 
and self-sufficient statehood in all its 
historical forms, past and future, is 
the result of the deification of the will 
of man, many or all <…> is the religion 
of the human, the subjective and condi-
tional, placed on the place of the divine 
religion…” [1, p. 41].

The attitude of the Romanian em-
perors to the spread of Christianity in 
the first 300 years of its existence has 
evolved from indifference to persecu-
tion. However, persecution of the church 
not only did not destroy the Christian 
church, but also strengthened it and pro-
moted spreading.

In addition, we note that in the 4th 
century AD, the first Roman emperor, 
who realized that the state and the Chris-
tian church could interact, was Con-
stantine the Great. He realized that 
the Christians, who lived in the cata-
combs and were persecuted, did not lose 
their faith and did not show hostility 
to power, the Christians showed them-
selves as a nondestructive, transform-
ative force. In 313, the Edict of Milan 
proclaiming toleration was issued. It 
gave “Christians and everyone else ab-
solute liberty (liberam potestatem) to 
profess the religion that they consid-
ered being the best” [2, p. 163]. In 323, 
Christianity was declared an official 

religion of the Roman Empire. Under 
the influence of the church in the Ro-
man Empire, many laws in relation to 
slaves were liberalized; norms concern-
ing marriage, family, divorce, women's 
status, etc. changed. In general, Christi-
anity ennobled the traditions of society, 
contributed to the development of char-
itable institutions and the elimination 
of many rough practices, such as, for 
example, gladiatorial battles.

Based on the notions of the ideal of re-
lations between the church and the state, 
as well as the historical and cultural pe-
culiarities of one or another state, it is 
possible to determine three main forms 
of their interaction:

1. In the western parts of the Roman 
Empire, where the state appropriated 
power and many functions of the church, 
such form as caesaropapism was creat-
ed. In the modern world, caesaropapism 
is more manifested in Protestant coun-
tries (Great Britain, Sweden, Denmark, 
Greece), where there is one or more 
state churches.

2. Another form, on the contrary, 
involves subordination of the state to 
religious institutions. In this type of re-
lationship, an independent state power 
is practically absent. In Christian states, 
such a form of government is known 
as papocaesarizm. It is a characteristic 
feature of the Catholic states in which 
the Pope, the Roman high priest, has 
not only church power but also state 
one (as well as a number of Islamic 
states, where the chief cleric is above 
temporal authority). In accordance with 
S. Prokofiev, the church proclaiming it-
self a state is Catholicity, and the state 
proclaiming itself a church is Catholi-
cism [3].

3. In Byzantium in the 6th centu-
ry AD, the principle of symphony in 
the relationship between the church 
and the state was formed. Further con-
solidation of the allied relations be-
tween the church and the state was 
characteristic feature of the Byzantine 
Empire after the division of the Ro-
man Empire into the Western Roman 
Empire and the Eastern Roman Empire 
in 395. Byzantine emperors often act-
ed as ardent defenders of the church 
and Orthodoxy, they used the authority 
of the church to strengthen statehood. 

The characteristic feature of the legisla-
tive creativity of that period (8th century) 
was the desire to influence on the mo-
rality of people and the entire range 
of relations between citizens by means 
of legal norms. The church was an ally 
of the state in that process.

The basic concept of the Byzantine 
model of the church and state relations 
comes to the following: the church 
stands above the state, in such a way, 
the Canon is above the Law – “the Sec-
ular and Holy power are treated one 
another as body and soul; they are nec-
essary for a state system in the same 
way as body and soul for a living per-
son. The prosperity of the state lies in 
harmony and consent” [4, p. 8]. How-
ever, this model could only be used in 
a multi-confessional state (that is, one 
recognized state religion) with a Chris-
tian head. For lack of these conditions, 
it is utopia to rely on the implementa-
tion of the symphony of the authority 
and the church.

The Reformation processes had 
great consequences for the church in 
Europe. The Reformation initiated 
a new phenomenon of culture, which 
characterized its current state of secu-
larization. The Latin word “secularus” 
means laical, secular, and first this term 
meant the transformation of church 
property into secular one. Today it has 
a much wider and deeper meaning. Sec-
ularization means denial of religion in 
all spheres of public life. First, Europe-
an secularization included church prop-
erty (financial values), and then church, 
religious ideas. Gradually, the concept 
of “secularization” acquired a political 
sense, according to which the secular 
ruler had no needs of any church legit-
imization, while the spiritual authority 
had to continue to meet the require-
ments of the state. N. Smelzer defines 
this phenomenon as “a process in which 
belief in the supernatural and its related 
rituals is called in question, and institu-
tions of religion lose their social influ-
ence” [5, p. 483].

The first significant secularization 
of the church property took place in 
the Frankish Empire (Frankish period) 
and it was carried out by the Carolingi-
an Majordomo C. Martel. Thus, the eco-
nomic power of the church was limited, 
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since under feudalism power was based 
on the possession of estates. For centu-
ries, the church protested against this 
first wave of secularization. The forma-
tion of national and territorial states led 
to the second wave of secularization, 
which was promoted by the Reforma-
tion. That wave acquired a slightly dif-
ferent shade – the reformers emphasized 
not so much the alienation of church 
property, but the idea, according to 
which nobody had state power except 
secular leadership.

Subsequently, the concept of secu-
larization became ideological and po-
litical. The last stage of secularization 
is the Soviet period, which was held 
under the motto of the socialization 
of property. In general, secularization 
is nothing more than a consistent imple-
mentation of one of the ideas of the pro-
gram of the European Enlightenment. 
Secularization, which for centuries has 
been legal in terms of the expropriation 
of church property, attracted all aspects 
of culture in many countries of the world 
over the last decades. Historically, un-
der the influence of secularization, 
there were other principles in which, 
in the modern world, relations between 
the state and the church were estab-
lished in different countries. The prin-
ciple of separation of the church from 
the state is one of them. The genesis 
of this principle has two forms.

In Europe, this division was the re-
sult of anticlerical, anti-church strug-
gle (secularization in the ideological 
and political context) when the state re-
lates itself to one or another anti-Chris-
tian or anti-religious ideology. This 
principle establishes non-interference 
of the state in the affairs of the church, 
but at the same time limits its place 
and role in the life of society, depending 
on the ideology that the state professes. 
France, which survived the revolution 
of 1789, was the first country in Eu-
rope where the church was separated 
from the state. The French bourgeoisie 
(its separate representatives), which led 
the revolution, declared the war not only 
on the aristocracy, but also on the Chris-
tian faith and the clergy.

There was another genesis of this prin-
ciple. The first state to adopt this principle 
was the United States of America. In 1791, 

the Bill of Rights was adopted, in which 
the principles of the relationship between 
the poly-confessional state and the state 
church system were formed [3].

The principle of the radical separa-
tion of the church from the state provided 
for mutual non-interference in the affairs 
of each other, the liberty and independ-
ence of religious communities, the neu-
tral character of the state in relation to 
all religions. Unconditionally, the prac-
tice of coexistence of the state and reli-
gious denominations is unlikely to allow 
the state to observe the absolute neutral-
ity. Nevertheless, in the United States 
of America, the majority of believers 
are Christians, and therefore the pres-
ident swears on the Bible oath. Peo-
ple celebrate state Christian holidays, 
and the moral values of the Christian re-
ligion are recognized as fundamental in 
the relationship among them. In this re-
gard, it would be appropriate to mention 
the concept of “civil religion”, first used 
by J.-J. Russo in “The Social Contract” 
in 1762, and developed by E. Durkheim 
in “Elementary Forms of Religious Life” 
in 1912, which means beliefs, symbols, 
rituals and institutions that legitimize 
the social system and unite people in 
an attempt to develop political goals. 
The fact is that one of the components 
of civil religion in the United States is 
the elements of the Jewish and Christian 
tradition [3].

In practice, a number of modern 
states formed other forms of church 
and state relations, they are different 
from the radical separation of the church 
from the state, when the church has 
the status of a private corporation or 
has a state character. Great Britain, 
Finland, Norway, Denmark and Greece 
keep state church ideology. In Germany, 
the Catholic, Evangelical and several 
other churches have the status of corpo-
rations of public law, while other reli-
gious communities are completely sep-
arated from the state.

In our time, the states of the world 
can be divided into two types: secular 
and those, which live according to reli-
gious norms, having legal status. This is 
typical of most Islamic countries (Saudi 
Arabia, Qatar, Oman, Libya, and Iran).

In secular states based on the princi-
ple of the separation of state and church, 

two models were formed: separation 
and cooperation.

In the separation type of relations, 
there is no special legislation regulat-
ing these relations. A “wall” is built 
between the state and religious associ-
ations; religion is superseded from all 
spheres of state activity. Here, the idea 
of “separation”, in which the state has 
no affairs to the church, and the church – 
to the state, they live in two separate 
spheres. Although this practice ensures 
equality of religions before the law, yet 
it gives the state full right to restrict all 
denominations, provides secularism in 
various spheres of state and public life.

Separation model operates effec-
tively in the USA, France and a num-
ber of other countries. It has received 
the greatest development in the USA, 
where even the largest religious commu-
nity has equal rights with other denomi-
nations, foreign and American religious 
organizations are equal before the law. 
There is no special government body 
supervising over activities of religious 
organizations. The decision to exempt 
them from taxes is taken by the Federal 
Tax Service, which thoroughly checks 
whether they pursue commercial pur-
poses. Controversial issues are resolved 
by the courts.

This model of relations between 
the state and religious organizations has 
developed in the United States because 
of a combination of three main factors:

1) polyconfessional population, 
a lack of a dominant religious organiza-
tion;

2) high (over 95%) religiousness 
of citizens, which does not require spe-
cial efforts by the state to support reli-
gious organizations;

3) a developed and influential judi-
cial system, the respect of the majority 
of the population to the law.

In the cooperation model, another 
idea of the separation principle is re-
alized; when the church and the secu-
lar are divided, but interact, cooperate. 
In the cooperative type of relations, 
the state protects leading, traditional 
denominations, cooperates with them 
in many spheres of public life, and pro-
vides minor denominations only with 
basic civil rights. These relationships 
are governed by constitutional norms, 
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as well as agreements and arrangements 
with churches and religious associations.

The cooperation model of state 
and church relations operates in most 
countries of Western Europe. Provid-
ing freedom of religion for all religions, 
the state supports the most authoritative 
churches: the Anglican – in the UK, 
the Catholic – in Italy and Spain, the Or-
thodox – in Greece, the Lutheran – in 
Sweden, Denmark, Norway, and Fin-
land. The experience of these countries 
affirms that the accordance of privileg-
es and the state support of one or more 
denominations do not cause restrictions 
on the rights of other religions. A coop-
erative model of state and church rela-
tions involves the state support of one or 
more dominant religious organizations 
in the prohibition of discrimination 
against citizens, depending on their at-
titude to religion and observance of hu-
man rights.

A cooperative model of state 
and church relations is viable only if 
the leading denomination makes a clear 
choice in favor of freedom of religion, 
does not seek to use its influence on 
the state and on the population to re-
strict the rights of religious minorities. 
A more complicated and contradicto-
ry transition to a cooperative model 
of state and church relations takes place 
in those countries where attempts are 
made to strengthen statehood, relying 
on a single religious organization, re-
stricting the rights of other denomina-
tions and religions. This way does not 
promise a progress towards democra-
cy, impedes the development of full-
fledged cooperation of the state with 
a wide range of religious organizations 
in the field of charity and spiritual edu-
cation [6, p. 76–78].

The current classification of church 
and state systems in Western Eu-
rope was formed under conditions 
of both ethnic and national traditions. In 
the Western philosophy of religion, it is 
considered differently, but researchers 
often distinguish three types: the sys-
tem of concordat, the system of nation-
al churches (approved by the state law) 
and the system of separation. This clas-
sification emphasizes the formal aspects 
of church and state relations and does 
not pay enough attention to their con-

tent. However, it cannot be argued that 
the formal categories of separation, 
concordat, and national churches sys-
tems as a result of historical develop-
ment were leveled, became equivalent. 
The formation of church and state rela-
tions through concordat (Italy, Spain) 
clearly differs from formation through 
the state law, as in the case of Belgium, 
or from a mixed system with the pre-
ponderance of the principle of the unity 
of national churches or dominant one 
(England, Greece). In this case, the prin-
ciples of the concordat have the same 
force as the provisions of internation-
al law, and therefore they cannot be 
changed unilaterally. That is, they pro-
vide more reliable protection to church-
es than state laws.

Thus, there is no the only approach 
to the formation of relations between 
the church, the society and the state. 
These relations are formed on the gen-
eral civilized principles, under the in-
fluence of ethnic and national traditions. 
The main directions of such relations 
lie in the cultural, social and political 
spheres and they are determined by 
a specific historical context. Research-
ers distinguish societies with a single 
national church, multi-confessional so-
cieties with a dominant church and so-
cieties, where secular life is separated 
from religious one. The influence of re-
ligion on the socio-political life in each 
of these societies is different; this clas-
sification is rather conditional and it is 
determined primarily by the legislation 
of the country. The real modern life 
of most European states is rather secu-
larized herewith.

As for the Muslim countries, 
the situation is opposite. The religion 
has a state status and it has enormous 
influence on social and political life.

Conclusions. Summarizing the  
above, we can ascertain that the main 
values of modern civilization, namely: 
democracy, human rights, the concept 
of a social state, the rule of law, civil 
society are genetically related to Chris-
tianity. Despite the conflicts between 
the concrete historical forms of Christian 
churches and the adherents of the afore-
mentioned values, which repeatedly took 
place in history and sometimes took 
the form of frank persecutions from both 

sides, there is no principal conflict be-
tween the gospel doctrine and the credo 
of the modern world.

Perspective Christian values 
and “sacred objects” of modern civili-
zation complement each other. Princi-
pal openness, incompleteness, and in-
variance of modern society presuppose 
the existence of transcendental values 
that the state (and the society itself) is 
incapable of producing from itself.

Transcendental (or religious) values, 
through their nature, cannot be imposed 
on a person from outside, by force – their 
perception is due to the faith in the act 
of conscious choice non-determined by 
heterogeneous factors. In creating the con-
ditions for such a choice there is the reli-
gious justification of freedom as “the holy 
of holies” of modern civilization.

Because of an interest in religion, 
the state can and should become a hin-
drance to pseudo-religious totalitarian-
ism, which encroaches on human free-
dom and moral foundations of society. 
In addition to that, it is necessary to 
observe the principle of respect for 
human spiritual autonomy, non-inter-
ference of the state in its own religious 
(or pseudo-religious) practice. The state 
has no criteria for determining the truth 
of religion – it only has the duty to stand 
on guard of rights and freedoms of its 
citizens, and therefore, to adequately re-
spond to any experiments on the human 
psychology.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится анализ соотношения правовых запретов и правовых ограни-

чений, которые применяются как в теории, так и на практике в процессе регулирова-
ния общественных отношений в государстве. Осуществляется анализ юридической 
и специальной литературы, которая направлена на исследование, раскрытие понятий 
правовых запретов и ограничений. В результате анализа обосновывается соотноше-
ние понятий правовых запретов и ограничений, проводится раскрытие их общих и 
отличных черт, их сопоставление, а также механизмы их взаимодействия. 

Ключевые слова: правовые ограничения, правовые запреты, общественные 
отношения, обязанность, механизм взаимодействия, методы правового регулиро-
вания.
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SUMMARY
The article analyzes the relationship between legal prohibitions and legal restrictions, 

which are used both in theory and in practice in the regulation of social relations in 
the state. The analysis of legal and specialized literature, which is aimed at research, 
disclosure of the concepts of legal prohibitions and restrictions. As a result of the 
analysis, the correlation of the concepts of legal prohibitions and restrictions is justified, 
the disclosure of their common and distinct features, their comparison, as well as the 
mechanisms of their interaction is carried out.
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Постановка проблемы. Одним из 
первых методов регулирования обще-
ственных отношений, который суще-
ствовал как до появления государства, 
так и после, является метод использова-
ния правовых запретов и ограничений. 
Использование запретов и ограничений 
возникло в форме социальной нормы, 
которая до появления понятия права 
регулировала отношения в обществе, 
в том числе указывала на права и обя-
занности субъектов отношений. В каче-
стве примера уместно привести слова 
Джона Локка о том, что человек в до-
государственном обществе может рас-
поряжаться своей личностью, собствен-
ностью и свободой лишь в пределах, 

установленных соответствующими за-
претами, основным из которых является 
запрет нарушения прав и свобод других 
индивидов. Данный запрет являет собой 
«закон природы», которым «управляет-
ся естественное состояние и который 
обязателен для каждого» [14, с. 11]. Но 
все же, анализируя современную спе-
циальную и юридическую литературу, 
можно прийти к тому, что даже на се-
годняшний день нет четкого понимания 
правовых запретов и правовых ограни-
чений в направлении их объединения, 
а также не даны ответы на следующие 
вопросы: каким способом они должны 
действовать, чтоб достичь максималь-
ного правового эффекта; как соотносить 
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эти две правовые категории; какое из 
понятий и категорий шире в правовом 
понимании, и как это может влиять на 
реализацию поставленных целей? Воз-
никает вопрос: запрет является частью 
ограничения, или же наоборот? Для 
того чтобы дать ответы на вопросы, ко-
торые возникают в процессе исследова-
ния сопоставления правовых запретов 
и ограничений, а также с целью исполь-
зования правовых наработок на практи-
ке, необходимо детально рассмотреть 
генезис слов «запрет» и «ограничение», 
а также проанализировать цель, которая 
ставится перед использованием данных 
категорий, а также результат, который 
достигается в итоге. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти вопроса рассмотрения соотношения 
близких по своей смысловой нагрузке 
юридических категорий, которыми яв-
ляются правовые запреты и правовые 
ограничения. 

Состояние исследования. Генезис 
правовых запретов и правовых ограни-
чений, а также их соотношение пыта-
лись раскрыть и исследовать следую-
щие ученые: С.С. Алексеев, C.B. Бахин, 
А.Г. Братко, A.A. Белкин, С.А. Дени-
сов, В.Н. Кудрявцев, В.В. Маклаков, 
A.B. Малько, В И. Новоселов, H.H. Ры-
бушкин, O.A. Самончик, В.М. Шафиров, 
С.Б. Эбзеев, Н.М. Коркунов, В.М. Бех-
терев, А.М. Васильев, Ф.Н. Фаткуллин 
и другие.

Цель и задача статьи – раскрыть 
понятия «правовых запретов» и «право-
вых ограничений», их общих и отлич-
ных правовых черт; раскрыть и при-
вести примеры правовых результатов, 
которые достигаются в результате вза-
имодействия правовых запретов и огра-
ничений; вывести и доказать теорию 
соотношения правовых запретов и огра-
ничений как одного целого.

Изложение основного материала. 
Теоретическая проблема правовых за-
претов и ограничений состоит в том, 
что эти две правовые категории, по 
сути, несут в себе одинаковые способы 
и методы регулирования обществен-
ных отношений, однако в юридической 
литературе исследованность вопроса 
их взаимосвязи и характеристик оста-
ётся на низком уровне. Именно поэто-
му для того, чтобы правильно сделать 
выводы по соотношению правовых 
запретов и ограничений, необходимо 

каждую из категорий рассмотреть де-
тально, но при этом выводить общие 
и различные черты.

Можно обосновано допустить, что 
первой формой, в которой право нача-
ло приобретать характеристики права, 
был и есть запрет. Исходя из этимоло-
гии слова «запрет», можно сказать, что 
запрет – уменьшение либо ограничение 
возможностей и действий. Анализируя 
теорию права, можно коротко сказать, 
что запрет есть либо полное, либо ча-
стичное ограничение правомочия. По-
этому запрет является хорошим при-
мером ограничения права. В толковых 
словарях генезис слова «ограничение» 
означает стеснения, ограничивающие 
возможности либо права. Целесообраз-
но привести пример обозначения за-
прещения, данное Н.М. Коркуновым, 
который говорит о том, что запреще-
ние ограничивает фактическую воз-
можность осуществления интереса, 
суживает ее [12, с. 148]. Так как запрет 
и ограничение фактически являются со-
циальной нормой, поэтому есть пози-
ции авторов, а именно В.М. Бехтерева, 
что по отношению к действиям и по-
ступкам человека имеются социальные 
тормоза в виде запретов со стороны 
старших в семье, со стороны власть 
имущих, со стороны обычаев, правил, 
приличия, моды, законов и обществен-
ного мнения. Эти тормоза налагают со-
ответствующие ограничения на челове-
ка и заставляют его держаться в рамках, 
не допускающих конфликтов с окру-
жающей средой, а если конфликты по-
явились, то ограничивают и даже устра-
няют таковые впредь [7, с. 303–304]. 
Исходя из вышеуказанных позиций, 
для правильного понимания правовых 
ограничений и запретов необходимо 
определить специфическое единство 
противоположностей и раскрыть его че-
рез различия, тождества, переходы при-
менительно к существующему в праве 
порядку, проявляющемуся в единстве 
и различии противоречивых моментов 
и сторон [10, с. 18]. 

Существует несколько подходов 
к сопоставлению правовых запретов 
и правовых ограничений. Первый под-
ход раскрывает правовое ограничение 
как частичный запрет, то есть суть со-
стоит в том, что ограничение не явля-
ется методом, способом регулирования 
общественных отношений либо нор-
мой, которая заключает в себе цель пол-

ного ограничения конкретного право-
вого отношения. Фактически правовое 
ограничение не дотягивает до полно-
ценного запрета, так как несет в себе 
более мягкие правовые последствия. 
При этом ограничение близко к запрету, 
однако оно рассчитано не на полное вы-
теснение того или иного общественного 
отношения, а на содержание его в жест-
ко ограниченных рамках [16, с. 157]. 
Вывод к первому подходу сопоставле-
ния правого запрета и ограничения за-
ключается в том, что правовое ограни-
чение входит в правовое поле запрета 
фактически как обязательная составля-
ющая запрета, но при этом не является 
запретом, который имеет более широкое 
юридическое значение.

Второй подход имеет иную направ-
ленность и сопоставляет правовое огра-
ничение и запрет как два различных 
способа правового регулирования. Ос-
новное различие их состоит в том, что за-
преты по своему содержанию указывают 
на юридическую невозможность опреде-
ленного поведения, которое фактически 
возможно, в то время как правовое огра-
ничение представляет собой не только 
юридически, но и фактически невозмож-
ный вариант поведения. В отличие от за-
прета, правовое ограничение в принципе 
невозможно нарушить. Оно всегда яв-
ляется ограничением какого-либо субъ-
ективного права, причем таким, которое 
обеспечивается обязанностями соответ-
ствующих должностных лиц [9, с. 17]. То 
есть ограничение является полноценным 
и самостоятельным регулятором право-
вых отношений, который существует па-
раллельно с правовым запретом. Он ре-
гулирует специфические общественные 
отношения, к которым нельзя применить 
правовые методы запретов. Также есть 
позиция научных деятелей, а именно 
С.С. Алексеева, который даёт такое по-
нятие ограничению: «это вопрос не о 
способах, а об объеме регулирования, 
о границах имеющихся у лиц прав, ко-
торые характеризуют результат юриди-
ческого регулирования. Достигается же 
такой результат при помощи различных 
способов правового регулирования и, 
в частности, путем введения запретов» 
[6, с. 67]. Следовательно, правовое огра-
ничение означает объем регулирования, 
а правовой запрет выступает как один из 
способов регулирования.

Есть и другие теории о соотношении 
правого запрета и ограничения, одна из 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 2018104

которых гласит, «что всякий запрет яв-
ляется ограничением, но не всякое огра-
ничение в правовой сфере является за-
претом» [15, с. 14]. С этой позицией мы 
в большей мере согласны, так как все же 
запрет характеризуется полным огра-
ничением действия, правомочия, в то 
время как правовое ограничение умень-
шает возможности, а не полностью их 
исключает. Но, с другой стороны, даже 
минимальное ограничение объёма прав 
фактически и есть запрет использова-
ния ограничиваемого права. Кроме того, 
логики доказывают такого рода взаи-
мосвязь между правовыми запретами 
и ограничениями, которая предполагает 
взаимную их определимость, так как 
ограничение определенного действия 
соответствующими пределами, грани-
цами либо лимитами эквивалентно за-
прещению нарушать данные пределы. 
Вместе с тем, отмечая подобное сопри-
косновение и взаимопроникновение 
данных юридических категорий, кото-
рое происходит в процессе осуществле-
ния правового регулирования, следует 
подчеркнуть, что данные категории все 
же выступают как взаимосвязанные.

Мы придерживаемся своей фор-
мулы, которая основывается на вы-
шеуказанной, но с соответствующими 
изменениями, а именно считаем, что 
всякий запрет есть ограничение, и вся-
кое ограничение есть запрет. Наша идея 
основывается на целях, которые ста-
вятся перед введением в юридическое 
действие тех или иных запретов и огра-
ничений. Например, введение ограни-
чения на правоотношение несет в себе 
запрет с четко установленными рамка-
ми. В этом и будет состоять одна из осо-
бенностей, по которой можно отличить 
запрет от ограничения. При установле-
нии правового запрета правоотношение 
запрещается полностью, а вот при уста-
новлении ограничения запрет установ-
лен только в четко выраженных рамках. 
Например, законодательство Украины 
запрещает передачу в ипотеку объектов 
права государственной собственности, 
которые не подлежат приватизации [2]. 
В том же Законе есть нормы об особен-
ностях ипотеки земельных участков, 
в которых указано, что особенности 
передачи в ипотеку таких объектов не-
движимости регулируются законами 
и специальными актами. Эти пункты 
нам дают возможность указать кон-
кретный пункт правового ограничения, 

а также доказать свою позицию о соот-
ношении правовых ограничений и за-
претов. Целесообразно привести при-
мер норм Земельного Кодекса Украины, 
в переходных положениях которого 
написано, что не допускается купля-
продажа либо отчуждение земельных 
участков другим способом, которые 
находятся в собственности граждан 
и юридических лиц для ведения товар-
ного сельскохозяйственного производ-
ства, земельных участков, выделенных 
в натуре (на местности) владельцам зе-
мельных долей (паев) для ведения лич-
ного крестьянского хозяйства, а также 
земельных долей (паев), кроме переда-
чи их по наследству, кроме обмена зе-
мельного участка на другой земельный 
участок в соответствии с законом и изъ-
ятия (выкупа) земельных участков для 
общественных нужд, а также кроме из-
менения целевого назначения (исполь-
зования) земельных участков с целью 
их предоставления инвесторам – участ-
никам соглашений о разделе продукции 
для осуществления деятельности по 
таким сделкам; купля-продажа земель-
ных участков сельскохозяйственного 
назначения государственной и комму-
нальной собственности, кроме изъятия 
(выкупа) их для общественных нужд. 
Купля-продажа или отчуждение иным 
способом земельных участков и земель-
ных долей (паев), определенных под-
пунктами, вводится при условии всту-
пления в силу закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, но 
не ранее 1 января 2019 года, в порядке, 
определенном настоящим Законом. Со-
глашения (в том числе доверенности), 
заключенные во время действия запре-
та на куплю-продажу или отчуждение 
иным способом земельных участков 
и земельных долей (паев) в части их 
купли-продажи и иным способом от-
чуждения, а также в части передачи 
прав на отчуждение этих земельных 
участков и земельных долей (паев) на 
будущее являются недействительными 
с момента их заключения (удостовере-
ния) [3]. Анализируя нормы Кодекса, 
необходимо показать позиции теорети-
ков, а именно В.В. Борисова: «правило 
поведения есть ограничение» [8, с. 69]. 
Его поддерживает В.Н. Кудрявцев, от-
мечающий, что «всякая правовая норма 
указывает выбор из ряда вариантов по-
ведения, а, следовательно, ограничива-
ет поведение общественно полезными 

формами, определяя различные его раз-
новидности» [13, с. 107]. 

В качестве вывода по нормам выше-
указанного законодательного документа 
можно уверенно сказать, что законода-
тель не различает четко правовые огра-
ничения и правовые запреты, а имен-
но – формулировками «не допускается», 
«ограничивается», «кроме» устанавли-
вает те самые границы ограничения, 
притом в тех же статьях называет это 
запретом. Фактически положения этих 
статей и есть практическое доказатель-
ство того, что теоретических позиций 
по отношению к запретам и ограниче-
ниям может быть много, и разных, но на 
практике их цели, методы установления 
и методы использования, а также резуль-
таты идентичны. Вот, например, одна 
из теоретических позиций, которую 
отмечал Н.М. Коркунов: юридическая 
норма, во-первых, устанавливает преде-
лы, в которых данный интерес может 
быть осуществляем – это ограничения, 
во-вторых, устанавливает в отношении 
к другому, сталкивающемуся с ним инте-
ресу, меры, не допускающие его вмеша-
тельство, – это запреты [11, с. 118–119]. 
Уместно привести в пример и другие 
законодательные акты, включающие 
в себя правовые ограничения и запре-
ты, реализация которых показывает их 
сходство. Например, пункты Закона 
Украины «Про санкции»: полный или 
частичный запрет совершения сделок 
с ценными бумагами, эмитентами кото-
рых являются лица, к которым примене-
ны санкции в соответствии с настоящим 
Законом; запрет или ограничение захода 
иностранных невоенных судов и воен-
ных кораблей в территориальные моря 
Украины, ее внутренние воды, порты 
и воздушных судов в воздушное про-
странство Украины или осуществления 
посадки на территории Украины; огра-
ничения, частичное или полное пре-
кращение транзита ресурсов, полетов 
и перевозок по территории Украины 
[1]. Такие формулировки, как «полный 
или частичный запрет», опираясь на 
теорию права и генезис слова ограни-
чения, говорят о том, что законодатель 
имеет в виду запрет, так как он полно-
стью исключает те или иные правоотно-
шения, а частичный запрет – это и есть 
ограничение. Именно по этой формуле 
словосочетание «ограничение, частич-
ное или полное» показывает на то, что 
полным ограничением есть введение за-
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прета. Второй особенностью правовых 
запретов и ограничений, выделяемой 
нами, которая даст возможность их раз-
личить, является формулировка в право-
вых нормах. А именно: при использова-
нии правовых ограничений обязательно 
норма должна иметь формулировку 
«ограничение», например, норма глав-
ного закона Украины – часть 2 ста- 
тьи 39 Конституции – ограничение от-
носительно реализации этого права 
может устанавливаться судом в соответ-
ствии с законом и только в интересах на-
циональной безопасности и обществен-
ного порядка с целью предотвращения 
беспорядков или преступлений, для 
охраны здоровья населения или защиты 
прав и свобод других людей [4]. А вот 
запреты необязательно должны иметь 
слово «запрет, запрещение» при форми-
ровании нормы закона. Примером таких 
норм могут выступать нормы, которые 
защищают общество от криминальных 
нарушений прав человека и общества 
в целом. В качестве примера приведем 
несколько статей Уголовного Кодекса 
Украины: статья 115 – «убийство, то 
есть умышленное противоправное при-
чинение смерти другому человеку»; 
статья 2585 – «финансирование терро-
ризма, то есть действия, совершенные 
с целью финансового или материально-
го обеспечения отдельного террориста 
или террористической группы (органи-
зации), организации, подготовки или 
совершения террористического акта, 
вовлечение в совершение террористи-
ческого акта, публичных призывов 
к совершению террористического акта, 
содействие совершению террористиче-
ского акта, создания террористической 
группы (организации)» [5]. Особенно-
сти таких норм состоят в том, что в них 
нет конкретного предписания того, что 
деяние запрещено, и нет формулировки 
«запрещается». В таких примерах само 
запрещение исходит из сути нормы. Как 
правило, в таких нормах и статьях зако-
нов, после формулирования сути статьи 
предусматривается санкционная часть, 
то есть часть нормы, где указаны нега-
тивные последствия, которые обязатель-
но наступят в случае нарушения охраня-
емых правоотношений. Целесообразно 
сказать, что и некоторые нормы Уголов-
ного Кодекса также схожи на ограниче-
ния, но, по сути, правовые ограничения 
и запреты, особенно в уголовном зако-
нодательстве, фактически являются тем 

же самым, к примеру, статья 287 Уго-
ловного Кодекса Украины – «выпуск 
в эксплуатацию заведомо технически 
неисправных транспортных средств, 
допуск к управлению транспортным 
средством лица, находящегося в состо-
янии алкогольного, наркотического или 
другого опьянения или под воздействи-
ем лекарственных препаратов, снижаю-
щих его внимание и скорость реакции, 
либо не имеющего права на управление 
транспортным средством, или иное гру-
бое нарушение правил эксплуатации 
транспорта, безопасность дорожного 
движения, совершенное лицом, ответ-
ственным за техническое состояние или 
эксплуатацию транспортных средств, 
если это повлекло средней тяжести 
телесное повреждение, тяжкое теле-
сное повреждение или смерть» [5]. Ин-
тересный момент заключается именно 
в ограничении допуска к управлению 
и эксплуатации транспортных средств 
лицами, которые находятся в состоянии 
какого-либо опьянения, ведь возмож-
ность управлять транспортным сред-
ством есть у всех людей, которые имеют 
соответствующие документы. 

В данный момент Украина проходит 
новый этап, который характеризуется 
принятием соответствующих ограни-
чительных и запрещающих мер, но 
эти меры не являются ограничением 
демократии либо прав граждан, а на-
оборот, – их цель как раз состоит в за-
щите прав граждан и государственности 
в целом. Это связано именно с прове-
дением Операций Объединённых Сил, 
с аннексией Крыма, ведением против 
Украины гибридной войны. Можно 
привести многочисленные примеры до-
кументов, принимающихся Верховной 
Радой Украины, Радой Национальной 
Безопасности, Указами Президента, Ка-
бинетом Министров Украины, которые 
несут в себе установление правовых 
ограничений и запретов, без четкого по-
яснения и разделения этих правовых ка-
тегорий. Именно поэтому практический 
аспект использования правовых огра-
ничений и запретов доказывает то, что 
эти две юридические категории – фак-
тически единое целое, так как они ха-
рактеризуются похожими целями в ис-
пользовании данных правовых методов, 
фактически достигая одного и того же 
результата.

Выводы. Правовые запреты и огра-
ничения всегда считались социальными 

нормами, возникшими одновременно 
с социумом, и которые доказали свою 
эффективность на практике как в дого-
сударственный период, так и в период 
становления и расцвета государствен-
ности. Правовые запреты и ограни-
чения выступают в качестве старых 
действенных методов, которые за счет 
своей простоты в понимании, методов 
использования и действия на правовые 
отношения, а также в меру последова-
тельных способов влияния, достигают 
целей, которые ставятся перед ними. 
Именно поэтому возможно сделать 
вывод о том, что правовые запреты 
и ограничения являются наиболее дей-
ственным способом правового регули-
рования. 

Опираясь на теоретическую основу 
соотношения правовых ограничений 
и запретов, была выдвинута новая по-
зиция, которая показывает родство этих 
понятий и фактически то, что в практи-
ческом использовании запрет и ограни-
чение действуют неразделимо, а также 
то, что на практике отличить запрет от 
ограничения практически невозможно. 
Поэтому в качестве вывода будет вы-
двинута идея единства правовых запре-
тов и ограничений, которые можно вос-
принимать как юридические синонимы, 
так как они имеют больше схожих ха-
рактеристик, чем отличий. Также при-
менение правовых запретов и ограни-
чений во всех отраслях права позволяет 
говорить о них как об универсальных 
юридических категориях, которые при 
их использовании достигают постав-
ленных целей, вбирая в себя достиже-
ния различных направлений в юридиче-
ской науке. Данные правовые категории 
выступают как достаточно конкретный 
элемент устанавливаемого и гарантиру-
емого государством правопорядка.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы специфические признаки алиментного договора, кото-

рые имеют нормообразующее значение и позволяют отграничить этот договор 
от похожих гражданско-правовых сделок. Алиментный договор предложено рас-
сматривать относящимся к отдельному типу гражданско-правовых договоров – 
семейным договорам. В качестве отличительных черт алиментного договора, 
позволяющих его идентифицировать, названы: специфический субъектный со-
став; безвозмездность, односторонность и консенсуальность; направленность на 
предоставление содержания члену семьи или родственнику, которые оказались 
в сложном материальном положении. Эти признаки положены в основу предло-
женного автором определения алиментного договора с целью его нормативного 
закрепления. 

Ключевые слова: алиментный договор, семейный договор, гражданский до-
говор, консенсуальность, безвозмездность, односторонность. 
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SUMMARY
The article examines the specific features of the aliment contract, which have 

normative value and allow us to delimit this contract from similar civil transactions. 
Alimony contract is proposed to consider related to a particular type of civil law 
contracts - family contracts. As distinctive features of maintenance agreement, which 
allow to identify it, are specific subject composition; gratuitousness, one-sidedness and 
consensuality; focus on providing members of family or relatives who are in a difficult 
financial situation. These signs are the basis for the definition of the aliment contract 
proposed by the author with the purpose of its normative consolidation.

Key words: aliment contract, family contract, civil contract, consensuality, 
gratuitousness, one-sidedness.

Постановка проблемы. Реформа 
семейного законодательства Украины 
начала XXI века имела одной из основ-
ных задач расширение диспозитивного 
регулирования семейных отношений. 
В результате в качестве основопола-
гающего начала семейного права был 
закреплен принцип возможности ре-
гулирования семейных отношений по 
договоренности (договору) между их 
участниками (ч. 2 ст. 7 Семейного кодек-

са Украины). С этого времени семейный 
договор занял свое законное место в си-
стеме регуляторов семейных отношений 
и стал активно изучаться в теории се-
мейного права.

Необходимо отметить, что на момент 
признания семейного договора источни-
ком правового регулирования семейных 
отношений практически отсутствовала 
теоретическая база, что, естественно, 
отразилось на уровне нормативного ре-
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гулирования этого института. За про-
шедшие годы в науке семейного права 
сформировалась теория семейного до-
говора, что, однако, никак не отразилось 
на качестве законодательного регулиро-
вания. Никаких изменений норматив-
ное регулирование семейных договоров 
в Украине не претерпело и осталось в том 
же зародышевом состоянии. В результате 
в семейном законодательстве Украины 
отсутствуют общие положения о догово-
рах, легальные определения семейного 
договора и отдельных его видов, не за-
креплены их нормативные конструкции. 
Это создает проблемы, прежде всего, 
в правоприменительной деятельности 
и не способствует использованию семей-
ного договора в той степени, как это име-
ет место в западных правовых системах. 
Семейный договор в Украине до сих пор 
является диковинкой, и люди за решением 
семейно-правовых споров предпочитают 
обращаться в суд, а не садиться за стол 
переговоров.  

Актуальность темы исследования. 
Исследование алиментных договоров 
в современных условиях представляет-
ся особенно актуальным, так как этот 
вид семейного договора является наи-
более распространенным в юридической 
практике. В то же время нормативное 
регулирование этого договора требует 
совершенствования, которое может быть 
осуществлено только при наличии серьез-
ной теоретической базы. И прежде всего 
перед цивилистикой стоит задача иссле-
довать сущность алиментного договора, 
выявить признаки, которые будут поло-
жены в основу его понятия, и определить 
место алиментного договора в системе 
частноправовых договоров. 

Состояние исследования. Алимент-
ный договор достаточно часто становит-
ся предметом научных исследований. Он 
входит в сферу научных интересов таких 
ученых, как Н.Ф. Звенигородская [5], 
О.Ю. Косова [6], О.В. Розгон [11], Д.Б. Са-
вельев [13], Н. Тарусина [7], Е.А. Усачева 
[17], С.Ю. Чашкова [18] и других. Одна-
ко основоположником теории семейно-
го договора в Украине, результаты чьих 
исследований вышли далеко за пределы 
страны, следует признать И.В. Жилин-
кову [4, с. 551–561]. Исследуя брачный 
договор, она создала фундаментальную 
научную базу и для изучения остальных 
семейных договоров, включая и алимент-
ный договор. Но, несмотря на достаточно 
активное внимание со стороны ученых 
к алиментному договору, в науке остают-
ся актуальными вопросы о его правовой 

природе и месте в системе частноправо-
вых договоров, что и станет предметом 
настоящего исследования. 

Изложение основного материала. 
Вопрос о месте семейного договора в це-
лом и алиментного договора в частности 
относится к числу дискуссионных про-
блем современной цивилистики. Пред-
ставления о нем зависят, прежде всего, от 
видения места семейного права в системе 
отраслей частного права. Сторонники 
гражданско-правовой сущности семей-
ного права относят и семейный договор 
к гражданско-правовым сделкам [1, с. 252; 
3, с. 446–447]. Представители же мнения 
о семейном праве как самостоятельной 
отрасли права, естественно, наделяют 
семейный договор признаками, которые 
отличают его от гражданско-правовых до-
говоров [17]. Обзор и анализ существую-
щих мнений был проведен автором в дру-
гих работах [8, с. 15–22; 9, с. 48–58; 10], 
результатом которых стал вывод о граж-
данско-правовой сущности и семейного 
права, и семейного договора. Это, однако, 
не исключает наличия и специфических 
признаков, которые дают основание при-
знавать семейное право в качестве подо-
трасли гражданского (частного) права, а 
семейный договор – самостоятельным 
гражданско-правовым типом. 

Алиментный договор, без сомне-
ний, относится к семейно-правовым до-
говорам, так как обладает и родовыми, 
и видовыми сущностными признаками, 
которые позволяют отграничить его от по-
хожих гражданско-правовых сделок. Как 
справедливо отмечает Д.А. Медведев, со-
держание алиментного правоотношения 
напоминает некоторые договорные обя-
зательства, связанные с длительными, а 
иногда пожизненными или бессрочными 
платежами в пользу граждан, в частности, 
таковы договоры ренты и пожизненно-
го содержания с иждивением [3, с. 447]. 
Ю.В. Романец, исследуя договор ренты 
и пожизненного содержания в систе-
ме договоров в гражданском праве, от-
мечает, что подобные отношения носят 
длительный и в определенной степени 
доверительный характер [12, с. 323], что 
соответствует и природе алиментного до-
говора. Однако алиментный договор име-
ет и сущностные отличительные черты, 
которые имеют нормообразующее значе-
ние и должны быть положены в основу 
формулирования его понятия. 

Первым признаком, позволяющим 
разграничить названные договоры, явля-
ется специфический субъектный состав 
алиментного договора, который необхо-

димо отнести к родовым признакам всех 
семейно-правовых договоров. Сторонами 
семейных договоров могут быть исклю-
чительно физические лица, являющие-
ся членами семьи или родственниками. 
Применительно к алиментному догово-
ру следует отметить, что его сторонами 
являются плательщик и получатель али-
ментов. Однако вопрос о потенциальных 
субъектах алиментного договора в на-
уке является дискуссионным. Часто вы-
сказывается мнение о том, что право на 
заключение алиментного договора при-
надлежит только тем лицам, между кото-
рыми в соответствии с законом возникает 
алиментное обязательство [3, с. 447], а 
остальные договоры по предоставлению 
содержания необходимо относить или 
к непоименованным гражданско-право-
вым договорам [1, с. 276–277], или к до-
говору дарения [3, с. 454]. Представляет-
ся, однако, что на стороне и плательщика, 
и получателя алиментов могут выступать 
как лица, которые названы в законе сторо-
нами алиментного обязательства, так и те 
члены семьи и родственники, которые им 
добровольно себя связывают. Любой до-
говор, который заключен между членами 
семьи или родственниками и направлен 
на предоставление содержания получа-
телю алиментов, будет являться алимент-
ным договором, так как порождает обяза-
тельство, основанное на личной семейной 
(родственной) привязанности и выполне-
нии морального долга. Сторонами же до-
говора ренты и пожизненного содержания 
с иждивением могут быть любые субъек-
ты гражданских правоотношений. 

Вторым видовым признаком али-
ментного договора является безвозмезд-
ность и обусловленная ею односторон-
ность. Алиментный договор заключается 
в пользу только одной стороны – получа-
теля алиментов, у которой в правоотно-
шении существуют исключительно права, 
и отсутствует необходимость совершения 
встречных действий в пользу плательщи-
ка алиментов, наделенного обязанностя-
ми. Как точно отметила С.Ю. Чашкова, 
«семейные отношения независимо от 
того, являются они личными или имуще-
ственными, всегда носят безвозмездный 
характер» [16, с. 43], что соответствует 
их нравственной основе. В этой связи 
нельзя согласиться с мнением о том, что 
алиментный договор может быть сформу-
лирован с альтернативной конструкцией 
(как возмездный и безвозмездный), на что 
указывает О.В. Михальнюк, отмечая, что 
в отдельных случаях договор об уплате 
алиментов можно считать двусторонним 
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и возмездным. В качестве иллюстрации 
она приводит пример алиментного до-
говора, по условиям которого муж вы-
плачивает содержание жене-домохозяйке, 
в таком договоре, по ее мнению, юриди-
ческим действиям мужа корреспондирует 
взаимная встречная обязанность жены 
осуществлять действия, связанные с ве-
дением домашнего хозяйства – готовить 
еду, убирать, осуществлять уход за детьми  
и т. п. [15, с. 246]. 

Несмотря на то, что такой подход все 
больше набирает популярность в научной 
литературе [14, с. 100], считаем, что сущ-
ности алиментного договора соответству-
ет исключительно безвозмездный харак-
тер, и это роднит его с договором дарения. 
В этой связи следует обратить внимание 
на высказанное Ю.В. Романец предложе-
ние об унификации норм о безвозмезд-
ных договорах. Он пишет, что некоторые 
элементы регулирования безвозмездных 
отношений предопределяются только 
их безвозмездностью. Поэтому признак 
безвозмездности требует формирования 
общих положений, применимых ко всем 
или к большинству безвозмездных обяза-
тельств [12, с. 248]. Представляется, что 
унифицированной нормой, соответству-
ющей безвозмездному характеру, в том 
числе и алиментного договора, является 
правило, согласно которому алиментный 
договор, который устанавливает обязан-
ность получателя алиментов совершить 
в пользу плательщика алиментов или дру-
гого лица какое-либо действие имуще-
ственного или неимущественного харак-
тера, не является алиментным договором. 

Безвозмездность алиментного до-
говора также отличает его от похожих 
гражданско-правовых договоров ренты 
и пожизненного содержания, которые 
являются исключительно возмездными 
и направлены на возмездную передачу 
имущества в собственность [12, с. 323]. 

Третьим нормообразующим призна-
ком алиментного договора является его 
направленность. По мнению Ю.В. Рома-
нец, в любом обязательстве основу право-
вого регулирования предопределяет фак-
тор направленности, то есть конечные 
экономический и юридический результа-
ты, на достижение которых направлены 
основные действия участников договора 
[12, с. 92]. Именно эта характерная черта 
будет отличать алиментный договор от 
договора дарения, который, как уже отме-
чалось в литературе, также может предус-
матривать долгосрочную обязанность да-
рителя предоставлять одаряемому деньги 
с определенной периодичностью [2]. 

Договор дарения, также как и дого-
воры ренты, пожизненного содержания 
с иждивением относятся к договорам, на-
правленным на передачу права собствен-
ности на имущество. Алиментный же 
договор имеет другую направленность – 
на предоставление содержания члену се-
мьи или родственнику, который оказался 
в сложном материальном положении. Как 
справедливо отмечает Е.В. Гончаренко, 
«если целью дарения является обогаще-
ние одаряемого, цель алиментирования 
состоит в удовлетворении жизненных по-
требностей лица, получающего содержа-
ние» [2]. Таким образом, главной целью 
алиментного договора является оказание 
материальной помощи (поддержки) чле-
ну семьи или родственнику, который в ней 
нуждается. Эта особенность обусловлива-
ет и специфику предмета алиментного до-
говора. Предметом алиментного договора 
(договора о предоставлении содержания) 
являются непосредственно алименты (со-
держание), размер и форму которых необ-
ходимо определить в соглашении. 

Также специфика направленности 
алиментного договора обусловливает 
и особенности его прекращения. Такой 
договор прекращается в связи с восста-
новлением трудоспособности, дости-
жения совершеннолетия, улучшения 
материального положения получателя 
алиментов, регистрации брака и т. п.  

Последнее, что характеризует али-
ментный договор – его консенсуальный 
характер. Юридическое значение в та-
ком договоре имеет сам факт достижения 
соглашения по всем существенным усло-
виям, облаченный в требуемую законом 
форму. Если алиментный договор направ-
лен на определение порядка выполнения 
алиментного обязательства, предусмо-
тренного законом, он должен быть заклю-
чен в письменной форме и подлежит но-
тариальному удостоверению. С момента 
нотариального удостоверения такой до-
говор считается заключенным. При этом, 
в отличие от большинства гражданско-
правовых договоров, которые в соответ-
ствии с ГК Украины могут быть заключе-
ны в виде консенсуальных или реальных 
контрактов, алиментный договор может 
быть исключительно консенсуальным. 
Это обусловлено тем, что выплата али-
ментов (предоставление содержания) со-
гласно алиментному договору является 
выполнением уже возникшего обязатель-
ства, неисполнение или ненадлежащее 
исполнение которого будет основанием 
для привлечения плательщика алиментов 
к имущественной ответственности.  

Выводы. Все вышеизложенное по-
зволяет сформулировать определение 
алиментного договора с учетом характер-
ных для него сущностных признаков. По 
договору о предоставлении содержания 
(алиментному договору) один член семьи 
или родственник (плательщик алимен-
тов) обязуется безвозмездно, периодиче-
ски, в течение определенного срока или 
пожизненно предоставлять содержание 
(алименты) другому члену семьи или род-
ственнику (получателю алиментов), кото-
рого он по закону или соглашению сторон 
обязан содержать.

Такое определение отражает юриди-
ческую характеристику договоров этого 
вида – консенсуальность, безвозмезд-
ность, односторонность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ  

В УСЛОВИЯХ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ИЛИ ВИЧ/СПИДОМ
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АННОТАЦИЯ
В статье определены риски заражения следователя ВИЧ/СПИДом или туберку-

лезом, которые классифицированы и проанализированы с учетом этапов проведе-
ния осмотра места происшествия (подготовительный, рабочий, заключительный). 
Сформированы предложения по минимизации рисков инфицирования следователя 
при проведении осмотра места происшествия.

Ключевые слова: досудебное расследование, осмотр места происшествия, 
риски заражения, этапы проведения следственного действия, особенности соблю-
дения мер безопасности.

PECULIARITIES OF INSPECTION OF THE PLACE  
OF INCIDENT IN THE CONDITIONS OF THE RISK  
OF INFECTION OF TUBERCULOSIS OR HIV/AIDS

Еvgeniia POCHTOVAIA,
Adjunct at the Department of Criminalistics, Forensic Medicine and Psychiatry 

of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article identifies the risks of the HIV / AIDS or tuberculosis infected by the 

investigator who has been classified and analyzed taking into account the stages of the 
site inspection (preparatory, work, final). The proposals for minimizing the investigator's 
infection during the survey of the place of the event were formed.

Key words: pre-trial investigation, review of the place of the event, risks of 
infection, stages of conducting an investigative procedure, especially the observance of 
security measures.

Постановка проблемы. Осмотр 
места происшествия является неот-
ложным и одним из основных инфор-
мационно-поисковых следственных 
(розыскных) действий, проводимых 
во время досудебного расследования. 
Однако, несмотря на распространен-
ность применения, его можно отнести 
к одним из самых сложных и объемных 
следственных действий в процессе до-
судебного расследования. Это требует 
от лица, которое проводит осмотр, над-
лежащих знаний по применению техни-
ко-криминалистических средств и ме-
тодов работы со следами и объектами 
с соблюдением правил личной безопас-
ности. Это не только улучшит резуль-
тативность проведения следственного 
действия, но и поможет предотвратить 
нежелательные последствия, в частно-

сти, такие как инфицирование туберку-
лезом или ВИЧ/СПИДом.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрытости 
темы касательно особенностей проведе-
ния осмотра места происшествия с уче-
том риска инфицирования туберкулезом 
и/или ВИЧ/СПИДом как лица, проводя-
щего указанное следственно (розыскное) 
действие, так и других лиц, участвующих 
в его проведении.
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лагин, Б.Е. Лукьянчиков, Е.Д. Лукьянчи-
ков, Е.И. Макаренко, В.А. Мыслывый, 
И.Х. Мускатов, В.Н. Плетенец, М.И. По-
рубов, В.И. Попов, М.В. Салтевський, 
С.А. Тищенкова, Ю.Д. Федоров, К.А. Ча-
плинский, В.Ю. Шепитько, Н.П. Яблоков, 
А.Ю. Ямпольский и др. Однако недоста-
точно внимания было уделено тактиче-
ским особенностям проведения указан-
ного следственного действия в условиях 
риска заражения туберкулёзом и ВИЧ/
СПИДом.

Целью и задачей статьи является 
определение организационно-тактиче-
ских особенностей проведения осмотра 
места происшествия в условиях риска 
инфицирования туберкулезом и/или 
ВИЧ/СПИДом.

Изложение основного материа-
ла. Осмотр места происшествия – это 
следственное (розыскное) действие, 
цель которого заключается в исследо-
вании материальной обстановки места 
происшествия путем непосредственно 
личного его восприятия следователем, 
другими участниками осмотра с целью 
выявления, фиксации и изъятия следов 
уголовного преступления и других ве-
щественных доказательств, выяснение 
механизма события и других обстоя-
тельств, имеющих значение для уголов-
ного производства [1, с. 419].

Академический толковый словарь 
украинского языка раскрывает смысл 
слова «непосредственный» так: не име-
ющий промежуточных звеньев, осу-
ществляющийся без посредничества 
кого-, чего-либо; прямой [2]. Отсюда 
следует определенное количество рисков 
для жизни и здоровья лица, проводящего 
указанное следственное действие.

Рассматривая риски заражения следо-
вателя ВИЧ/СПИДом или туберкулезом, 
можем перечислить наиболее распро-
страненные из них, а именно:

1) риски, связанные с объектом инфи-
цирования:

– живые лица, присутствующие при 
проведении осмотра;

– предметы быта, расположенные на 
месте происшествия;

– следы и орудия преступления;
– трупы.
2) риски, зависящие от направленно-

сти умысла инфицированного лица в от-
ношении следователя:

– умышленное инфицирование от 
живого лица;

– неосторожное инфицирование (на-
пример, во время оказания доврачебной 
помощи лицу или при общении с ним).

Справедливо считается, что непо-
средственное восприятие следователем 
обстановки места происшествия и обна-
руженных вещественных доказательств 
становится тем исходным материалом, 
ознакомление с которым позволяет вос-
становить событие преступления, а в от-
дельных случаях – установить и личность 
преступника. Такое восприятие имеет не 
только общие закономерности психоло-
гического механизма его осуществления, 
но и специфические черты, к которым 
может быть отнесена профессиональ-
ная избирательность восприятия, точная 
и быстрая оценка информации, способ-
ность к обнаружению вещественных до-
казательств и тому подобное. Специфика 
восприятия следов преступления опреде-
ляет и саму тактику осмотра места про-
исшествия, и те тактические приемы (их 
системы), которые могут быть использо-
ваны [3, с. 20].

Проведение осмотра места про-
исшествия, как и большинство след-
ственно-розыскных действий, состоит 
из 3 этапов: подготовительного, рабо-
чего и заключительного, на каждом из 
которых существуют различные фак-
торы возникновения риска заражения 
работника полиции. Как утверждает 
Н.Н. Ефимов, осмотр места происше-
ствия является одним из самых сложных 
в плане подготовки и проведения след-
ственных (розыскных) действий, аргу-
ментируя это тем, что с самого начала 
следователь чаще всего не знает когда, 
где и при каких условиях он будет его 
осуществлять [4, с. 77]. Таким образом, 
на подготовительном этапе проведения 
осмотра места происшествия важную 
роль играет наличие исчерпывающей 
исходной информации о совершенном 
преступлении и месте происшествия. 

Однако в большинстве случаев сле-
дователь получает от дежурного инфор-
мацию только относительно адреса места 
происшествия. Как отмечает И.А. Воз-
грин, указанная информация зачастую 
поступает внезапно, отсюда всю подго-
товку к осмотру нужно проводить в мак-
симально сжатые сроки [5, с. 54].

Между получением исходной ин-
формации о совершении преступления 
и началом проведения следственного 
осмотра, как отмечает К.А. Чаплинский, 
должен проходить минимальный проме-
жуток времени (в частности, оптималь-
ный промежуток времени не должен пре-
вышать 15 минут) [6, с.16]. 

Исходя из вышеизложенного, у сле-
дователя часто нет возможности доско-

нально подготовиться к осмотру места 
происшествия [7, с. 410]. Кроме того, 
промедление с проведением осмотра 
места происшествия может повлечь ряд 
негативных для раскрытия и расследо-
вания преступления последствий, в част-
ности: к изменению обстановки, порче 
или уничтожению вещественных дока-
зательств; исчезновению следов или лиц, 
совершивших уголовное преступление, 
и тому подобное.

В современной криминалистической 
литературе принято считать, что под-
готовительный этап осмотра места про-
исшествия состоит из двух периодов: до 
выезда на место происшествия и по при-
бытию на место. 

В.Ю. Шепитько к подготовительным 
действиям до выезда на место происше-
ствия относит следующие: принять меры 
(через органы полиции или администра-
ции учреждений) по охране места проис-
шествия и оказанию помощи пострадав-
шим; обеспечить безопасность граждан 
на участках, граничащих с местом про-
исшествия; подготовить необходимые на-
учно-технические средства; определить 
круг лиц, участвующих в осмотре, со-
гласно характеру преступления (судеб-
но-медицинский эксперт, эксперт-крими-
налист, кинолог и т.п.); решить вопрос о 
приглашении понятых. Также по прибы-
тию на место происшествия следователь 
принимает следующие меры: убеждает-
ся в оказании помощи пострадавшему; 
проводит короткий опрос свидетелей; 
дает поручения работникам полиции 
по проведению необходимых оператив-
но-розыскных мероприятий; устраняет 
с места происшествия посторонних лиц; 
определяет функции каждого участника 
осмотра и разъясняет им их права и обя-
занности [8, с. 220–221]. 

На указанном этапе осмотра места 
происшествия, как и при общей (обзор-
ной) стадии рабочего этапа, ярко выраже-
ны риски заражения следователя туберку-
лезом или ВИЧ/СПИДом, которые могут 
поступать от присутствующих на месте 
происшествия лиц, а также риск умыш-
ленного заражения работника полиции 
лицом, совершившим уголовное престу-
пление и задержанным на месте. Учи-
тывая тот факт, что при первой встрече 
с таким лицом следователю трудно уста-
новить наличие или отсутствие у него 
открытой формы туберкулеза легких 
или ВИЧ/СПИДа, считаем необходимым 
работнику полиции относиться ко всем 
лицам и предметам как к потенциально 
опасным и соблюдать правила личной 
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безопасности и гигиены. При этом сле-
дователь должен быть осведомлен о спо-
собах передачи заболеваний, способах 
защиты и постконтактной профилактике, 
чтобы быть максимально сконцентриро-
ванным именно на проведении осмотра 
места происшествия. Подтверждением 
этого является мнение В.К. Весельского, 
который отмечает, что при осмотре ум-
ственная деятельность следователя про-
текает на фоне психических процессов, 
определяющих его состояние и способ-
ность выполнения профессиональных 
задач [9, с. 153]. Поэтому важна концен-
трация следователя на максимально эф-
фективном проведении осмотра места 
происшествия, без отвлечения, пережи-
ваний и излишней предосторожности от-
носительно возможного инфицирования 
от определенных лиц или предметов. Мы 
считаем целесообразным добавить в ука-
занный перечень мероприятий, осущест-
вляемых на подготовительном этапе, 
необходимость следователя проверить 
наличие аптечки, средств индивидуаль-
ной защиты кожи и дыхательных путей.

В ходе проведения детальной ста-
дии рабочего этапа осмотра появляются 
риски, связанные с тщательным и де-
тальным осмотром объектов, изъятием 
предметов со следами на них и самих 
следов, что сопровождается тактиль-
ным контактом с ними. Следует доба-
вить, что указанной процедуры нельзя 
избегать ни в коем случае. Во-первых, 
обязательства изымать вещественные 
доказательства определены Инструкци-
ей «О порядке изъятия, учета, хранения 
и передачи вещественных доказательств 
по уголовным делам, ценностей и иного 
имущества органами дознания, досудеб-
ного следствия и суда», утвержденной 
Приказом № 51/401/649/471/23/125 от 
27.08.2010 года, и, как верно отмечает 
А. Щербакова, игнорирование обнару-
женных на месте происшествия следов 
крови или многих других следов, их по-
верхностная фиксация лишает возмож-
ности: выдвигать версии относительно 
признаков события, поведения его участ-
ников; делать предварительные выводы о 
примененных предметах и инструментах, 
механизме их воздействия на объект, на-
правлении их движения, способе приме-
нения и др. [10, с. 267]. Мы разделяем это 
мнение и подчеркиваем, что при осмотре 
места происшествия должны быть выяв-
лены, зафиксированы и исследованы все 
фактические обстоятельства, которые мо-
гут иметь доказательственное значение. 
Полученные доказательства предоставят 

возможность использовать их при прове-
дении других следственных (розыскных) 
действий. Так, с целью эффективного 
проведения осмотра и безопасного изъ-
ятия вещественных доказательств и сле-
дов преступления все вещества биологи-
ческого происхождения и сравнительные 
образцы должны рассматриваться как 
вещества, представляющие повышенную 
биологическую опасность. Образцы мо-
гут иметь на себе носители ВИЧ/СПИДа, 
туберкулеза, гепатита В и С или других 
патогенов [11]. 

Необходимо отметить, что в кри-
миналистике и судебной медицине под 
следами биологического происхождения 
чаще всего понимают следы-наслоения 
веществ, которые происходят от тела че-
ловека, или такие, в отношении которых 
предполагается, что они происходят от 
человека. Чаще всего на месте происше-
ствия могут быть изъяты следы крови, 
спермы, слюны, мочи, кала, влагалищных 
выделений, волос, частицы тканей тела, а 
также другие вещества [12, с. 258–259]. 
Особую опасность биологических сле-
дов составляет то, что в ряде случаев 
они могут быть слабо видимыми или же 
вообще невидимыми невооруженным 
глазом. Выявление большинства таких 
следов требует применения современной 
специальной техники. Для выявления 
некоторых слабо видимых следов или 
следов небольшого размера достаточно 
применять обычные увеличивающие 
и освещающие приборы, для других – со-
временные лазерные монохромные или 
ультрафиолетовые осветители. Но, как 
отмечает В.И. Цимбалюк, даже такой 
техники может быть недостаточно для 
выявления совсем маленьких частиц, та-
ких как клетки, или же таких, которые не 
дают свечения [12, с. 259]. 

Кроме этого, вместе с исследовани-
ем материальных объектов лицу, про-
изводящему следственное (розыскное) 
действие, необходимо осуществлять 
коммуникацию с людьми, которые при-
чинно связаны с такими материальными 
объектами [13, с. 153]. Это необходимо 
как для выяснения их правового статуса 
и соблюдения их прав и свобод, так и для 
обеспечения эффективного проведения 
осмотра места происшествия, выяснения 
обстоятельств преступления, выявления 
его отдельных следов.

Риски заключительного этапа ос-
мотра места происшествия в основном 
связаны с процедурой изъятия и упа-
ковкой обнаруженных на месте осмотра 
объектов, имеющих доказательственное 

значение, а также с возможной необходи-
мостью дактилоскопирования трупа.

После обнаружения и осмотра следов 
биологического происхождения начина-
ется следующий этап работы – фиксация 
[14, с. 216]. Только должным образом за-
фиксированные фактические данные уси-
ливают силу доказательств в уголовном 
производстве. С гносеологической точки 
зрения фиксация доказательств – это от-
ражение их содержания в процессуаль-
ной форме. С криминалистической точки 
зрения фиксация доказательств – «это 
система действий по сохранению в уста-
новленных законом формах фактических 
данных, имеющих значение для правиль-
ного разрешения уголовного производ-
ства, а также условий, средств и способов 
их выявления и закрепления» [15, с. 91]. 
В данном случае особую опасность инфи-
цирования составляет предметная фикса-
ция, при которой происходит изъятие сле-
дов биологического происхождения как 
с объектом-носителем, так и без него, для 
проведения экспертных исследований 
и получения доказательной информации 
[16, с. 360]. 

Независимо от этапа проведения 
осмотра места происшествия крупней-
шими факторами риска инфицирования 
следователя при проведении указанного 
следственного (розыскного) действия вы-
ступают: недостаточный уровень знаний 
о путях передачи и способах заражения 
ВИЧ/СПИДом и туберкулезом; недоста-
точное количество и качество, либо во-
обще отсутствие у следователя средств 
личной защиты кожи и дыхательных 
путей; отсутствие теоретических знаний 
и практических навыков проведения ос-
мотра места происшествия с учетом тех-
нологических процедур минимизации 
риска инфицирования ВИЧ/СПИДом 
и туберкулезом, а также навыков обра-
щения со следами биологического про-
исхождения; отсутствие технических 
средств для обнаружения биологических 
следов; недостаток времени, обусловлен-
ный значительной загруженностью сле-
дователя и тому подобное.

Кроме того, современная криминали-
стическая наука не выделяет в качестве 
принципа проведения осмотра принцип 
обеспечения безопасности участников. 
Как известно, в отечественной крими-
налистике принципами осмотра места 
происшествия считают: 1) своевремен-
ность (неотложность); 2) объективность 
и полноту; 3) активность; 4) методич-
ность (планомерность, последователь-
ность); 5) применение научно-техни-
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ческих средств; 6) единое руководство 
[17, с. 277–278; 18, с. 160–161; 19, с. 276]. 
Мы полностью согласны с мнением 
Р.Л. Степанюка и С.П. Лапти, которые, 
анализируя опыт работы американских 
коллег в США, отметили, что в аспекте 
построения демократического общества, 
когда жизнь и здоровье человека призна-
ны Конституцией Украины наивысшей 
социальной ценностью, принцип обеспе-
чения безопасности участников целесо-
образно закрепить как принцип тактики 
не только осмотра места происшествия, 
а и любого другого следственного дей-
ствия [20, с. 303]. 

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, считаем, что минимизировать риски 
инфицирования следователя при прове-
дении осмотра места происшествия мо-
гут следующие факторы:

– наличие исчерпывающей первич-
ной информации о совершенном пре-
ступлении, месте происшествия, при-
сутствующих на месте происшествия 
лицах. Это позволит следователю, кото-
рый проводит осмотр места происше-
ствия, досконально подготовиться к нему, 
а также принять меры, направленные на 
обеспечение личной безопасности от за-
ражения опасными заболеваниями путем 
применения средств личной безопасно-
сти (резиновые (латексные, нитриловые) 
перчатки, стерильные повязки, халаты 
и т.д.), а также подобрать соответствую-
щие тактические и технологические при-
емы осмотра;

– знание и соблюдение правил лич-
ной безопасности при проведении ос-
мотра места происшествия, в том числе: 
пользование средствами индивидуаль-
ной защиты кожи, глаз, дыхательных 
путей (не касаться руками открытых 
частей своего тела, особенно слизистых 
оболочек и лица; мытье рук после про-
ведения осмотра с применением мыла 
или дезинфицирующего средства); на-
блюдение за личными вещами чтобы 
они не загрязнялись и не касались био-
логических следов;

– строгое соблюдение тактических 
приемов осмотра и технологических ре-
комендаций;

– соблюдение универсального прин-
ципа предосторожности, который заклю-
чается в отношении ко всем предметам 
и лицам как к потенциально опасным;

– надлежащая оснащенность ком-
плектами инструментов для выявления, 
изъятия, упаковки вещественных доказа-
тельств, объектов и образцов для сравни-
тельных исследований.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование административной процедуры формирования государственной антикоррупционной по-

литики в Украине, изучаются проблемы ее административно-правового регулирования. Анализируются вопросы, связанные 
с формированием составляющих элементов указанной политики, и проблемы принятия конкретных мер. Делается вывод о 
необходимости нормативно-правового урегулирования административной процедуры формирования государственной анти-
коррупционной политики, предлагается перечень стадий, благодаря которым упомянутый процесс будет эффективным.
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SUMMARY
The article examines the administrative procedure for the formation of a state anti-corruption policy in Ukraine. The problems of 

its administrative-legal regulation are investigated. The questions related to the formation of the constituent elements of this policy, 
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Постановка проблемы. На се-
годняшний день в нашем государ-
стве созданы условия для иско-
ренения коррупции. Для этого не 
просто задекларировано намерение 
предотвращать и противодейство-
вать коррупции, а реально проявлено 
политическую волю на высших сту-
пенях власти о проведении полного 
реформирования не только антикор-
рупционного законодательства, но 
и всей государственной антикорруп-
ционной политики. С целью улуч-
шения процесса противодействия 
коррупции в Украине на публичную 
администрацию возложена обязан-
ность по формированию и реализа-
ции антикоррупционной политики.

Государственная антикоррупци-
онная политика согласно ст. 18 Закона 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» от 14 октября 2014 г. [1] разраба-

тывается Национальным агентством 
предотвращения коррупции, утверж-
дается Кабинетом Министров Украи-
ны, а принимается Верховной Радой 
Украины. Антикоррупционные про-
граммы публичной администрации 
и других субъектов принимаются ее 
руководителями (или другими упол-
номоченными лицами) и согласовы-
ваются с Национальным агентством 
предотвращения коррупции.

Независимо от типа и модели го-
сударственной политики, от того, ка-
кой подход к решению проблем лежит 
в ее основе, государственная полити-
ка должна соответствовать опреде-
ленным требованиям: реагировать на 
изменения, происходящие в обществе 
и государстве; иметь комплексный 
характер и рассматривать любую 
проблему во взаимосвязи с другими 
проблемами; быть эффективной, ре-

зультативной и пользоваться довери-
ем населения.

Актуальность темы исследо-
вания. Эффективность и действен-
ность мер государственной анти-
коррупционной политики напрямую 
зависят от того, каким образом эти 
меры формировались, является ли их 
выполнение актуальным и как они 
повлияют на уменьшение уровня кор-
рупции. Поэтому формирование мер 
антикоррупционной политики долж-
но происходить научно обоснованно, 
комплексно, в соответствии с опре-
деленной процедурой. Однако, как 
показывает анализ законодательства, 
состояния и качества антикоррупци-
онных программ, административная 
процедура формирования государ-
ственной политики является несовер-
шенной и требует четкого норматив-
ного закрепления.
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Состояние исследования. Во-
просам борьбы и предотвращения 
коррупции в органах государствен-
ной власти посвящено много научных 
исследований, в частности работы 
В. Гвоздецкого, Е. Невмержицкого, 
Р. Калюжного, В. Козака, М. Мельни-
ка, В. Настюка, М. Руденко, Е. Ску-
лиша, В. Облака и др. В то же время 
научным сообществом недостаточно 
уделено внимания вопросам админи-
стративной процедуры формирова-
ния государственной антикоррупци-
онной политики.

Целью и задачей статьи являет-
ся освещение актуальных вопросов, 
касающихся административной про-
цедуры формирования государствен-
ной антикоррупционной политики 
в Украине.

Изложение основного матери-
ала. В соответствии со ст. 18 Закона 
Украины «О предотвращении кор-
рупции» от 14 октября 2014 г. основы 
антикоррупционной политики (Анти-
коррупционная стратегия) опреде-
ляются Верховной Радой Украины. 
То есть, как уже отмечалось выше, 
государственная антикоррупционная 
политика утверждается законом. Ста-
тья 19 упомянутого Закона возлагает 
на публичную администрацию и дру-
гих субъектов обязанность принимать 
антикоррупционные программы, ко-
торые должны утверждаться в ключе 
общей государственной антикорруп-
ционной политики и де-факто быть 
на микроуровне антикоррупционной 
политикой органа публичной адми-
нистрации, а де-юре иметь значение 
нормативного акта публичной адми-
нистрации. Антикоррупционные про-
граммы публичной администрации 
выдаются с целью выполнения и при-
менения положений законов (госу-
дарственной антикоррупционной по-
литики).

В соответствии со ст. 62 Закона 
Украины «О предотвращении кор-
рупции» антикоррупционной про-
граммой юридического лица является 
комплекс правил, стандартов и проце-
дур по выявлению, противодействию 
и предотвращению коррупции в де-
ятельности юридического лица. По-
ложения относительно обязательно-
сти соблюдения антикоррупционной 
программы включаются в трудовые 

договора, правила внутреннего рас-
порядка юридического лица, а также 
могут включаться в договоры, за-
ключаемые юридическим лицом. По-
этому антикоррупционная программа 
юридического лица также является 
административным актом юридиче-
ского лица, что наделяет работников 
дополнительными правами и обязан-
ностями.

Итак, государственная антикор-
рупционная политика принимается 
в виде закона и конкретизируется 
в виде нормативных актов публичной 
администрации и административных 
актов юридических лиц.

В процессе разработки мер го-
сударственной антикоррупцион-
ной политики первостепенное зна- 
чение имеют вопросы структуриро-
вания проблем, которые необходимо  
решить.

На этапах инициирования 
и формирования политики экспер-
тно-аналитическое обеспечение го-
сударственной политики сводится 
к анализу ситуации, тенденций раз-
вития и создания сценария протека-
ния реальных событий. Далее необ-
ходимо определить интересы, цели 
и приоритетные направления госу-
дарственной политики. И, наконец, 
предложить план или программу дей-
ствий достижения поставленных це-
лей, распределив задачи и полномо-
чия среди исполнительных органов 
государственной власти [2].

Государственная антикоррупци-
онная политика должна соответство-
вать ряду материальных требований: 
не противоречить положениям Кон-
ституции Украины, международным 
договорам и законам Украины; быть 
юридически обоснованной; не нару-
шать права, свободы и законные ин-
тересы частных лиц.

Одним из формальных требова-
ний государственной антикоррупци-
онной политики и антикоррупцион-
ных программ является соблюдение 
установленной административной 
процедуры принятия. Исходя из того, 
что государственная антикоррупци-
онная политика является норматив-
но-правовым актом, административ-
ные процедуры его принятия будут 
происходить в рамках нормотвор-
ческого производства. Администра-

тивные процедуры формирования 
государственной антикоррупционной 
политики являются видом право-
творчества публичной администра-
ции, что заключается в деятельности 
уполномоченных субъектов по разра-
ботке, принятию, изменению или от-
мене мер государственной политики 
на основании и в соответствии с зако-
нами и международными договорами 
Украины.

Осуществление административ-
ных процедур формирования госу-
дарственной антикоррупционной 
политики на основании законов озна-
чает нормативную упорядоченность 
такой деятельности. Словосочетание 
«в соответствии с законами и между-
народными договорами Украины» 
означает, что меры государственной 
антикоррупционной политики не 
должны противоречить положениям 
законов Украины и международным 
обязательствам нашей страны, из-
ложенные в международных догово-
рах, согласие на ратификацию кото-
рых предоставлено Верховной Радой 
Украины.

Особенностью административной 
процедуры формирования государ-
ственной антикоррупционной поли-
тики является то, что она завершает-
ся на стадии передачи проекта такой 
политики (Антикоррупционной стра-
тегии) в Верховную Раду Украины. 
С этого момента начинает осущест-
вляться процедура законотворческого 
процесса.

Законотворческий процесс – это 
технология принятия закона. Зако-
нотворческий процесс, по сравнению 
с законодательным, является значи-
тельно расширенным процессом по-
знания, анализа, оценок правопорож-
дающих факторов и многих других 
аспектов. Он заканчивается процес-
сом принятия и подписания закона 
[3, c. 11].

В юридической литературе нор-
мотворческий процесс рассматрива-
ется как процесс, который представ-
ляет собой определенную очередь 
стадий (фаз). Проблемы стадийности, 
как правило, выступают предметом 
исследований специалистов традици-
онных процессуальных наук, в кото-
рых стадии определяются как сово-
купность процессуальных действий 
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или процессуальных отношений, 
объединенных ближайшей процессу-
альной целью. При этом стадия вы-
ступает в качестве определенной во 
времени формы, которая наполнена 
соответствующим функциональным 
содержанием, то есть теми требо-
ваниями, которые предъявляются 
к участникам процесса и их действи-
ям с целью достижения материально-
правового результата, предусмотрен-
ного правовой нормой [4].

Следует также обратить внимание 
на то, что юридическая наука не вы-
работала единого мнения о стадиях 
нормотворческого производства. За-
конодатель также обошел вниманием 
вопросы правового регулирования 
стадий и процессуальных этапов 
нормотворческого производства. Эта 
проблема влияет на качество подго-
товки антикоррупционной политики 
в Украине.

По нашему мнению, определить 
единую модель стадий администра-
тивного производства по принятию 
государственной антикоррупционной 
политики почти невозможно. Это 
обусловлено, с одной стороны, раз-
ноплановостью юридической силы 
правовых актов, которыми утвержда-
ется государственная антикоррупци-
онная политика и которые принима-
ются различными уполномоченными 
субъектами, а с другой – их разделе-
нием на законодательные и подзакон-
ные правовые акты. Тем более нельзя 
применять одинаковую процедуру по 
принятию Антикоррупционной стра-
тегии и антикоррупционной програм-
мы. Поэтому, говоря о стадийности 
административного производства по 
принятию государственной антикор-
рупционной политики, необходимо 
указывать, что есть определенные 
(общие) стадии, характеризующие 
соответствующее производство, но 
их перечень и содержательное напол-
нение может меняться в зависимости 
от того, что принимается: Антикор-
рупционная стратегия или антикор-
рупционная программа.

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, можем резюмировать, что 
для того чтобы государственная анти-
коррупционная политика была эф-
фективной и качественной, процесс 
ее формирования должен соответ-

ствовать определенным требованиям 
по ее разработке и формулировке ос-
новных положений.

Исследовав научные работы, по-
священные вопросам нормотвор-
ческого процесса, проведя анализ 
существующей практики принятия 
государственной антикоррупцион-
ной политики, а также положений, 
закрепленных в подзаконных актах, 
регламентирующих нормотворче-
скую деятельность Национального 
агентства предотвращения коррупции 
и других уполномоченных субъектов, 
можно сделать вывод, что общими 
стадиями административных проце-
дур формирования государственной 
антикоррупционной политики будут: 
1) стадия подготовки проекта госу-
дарственной антикоррупционной по-
литики; 2) стадия предварительного 
и официального рассмотрения про-
екта государственной антикоррупци-
онной политики; 3) стадия принятия 
и официального опубликования госу-
дарственной антикоррупционной по-
литики.
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старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела кадрового обеспечения  
Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу соблюдения субъектами властных полномочий законодательства Украины при предоставле-

нии публичной информации гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям с учетом норм международного права 
ведущих государств. Исследована целесообразность порядка, определенного законодательством Украины, и обязанностей 
распорядителя информации (государственных органов, учреждений, организаций) производить и предоставлять копии запра-
шиваемых документов физическим и юридическим лицам. Предложено внесение соответствующих изменений и дополнений 
в действующее законодательство Украины, касающееся порядка получения и предоставления доступа выше указанным субъ-
ектам к публичной информации.

Ключевые слова: субъекты властных полномочий, информационные отношения, субъекты информационных отноше-
ний, запрос на публичную информацию, распорядитель информации, обязанность распорядителя информации.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of compliance by subjects of power authorities of the legislation of Ukraine with the provision 

of public information to citizens, enterprises, institutions and organizations, taking into account the norms of international law of 
the leading countries. The expediency of foreseen by the legislation of Ukraine the order and obligation of the information manager 
(state bodies, institutions, organizations) to make and provide copies of the requested documents to information seekers (individuals 
and legal entities) is provided. The author of the article proposes the introduction of the appropriate amendments and additions to the 
current legislation of Ukraine concerning the procedure for obtaining and granting access to the abovementioned subjects to public 
information.

Key words: subjects of authority, informational relations, subjects of information relations, request for public information, 
information manager, duty of information manager.

Постановка проблемы. Ин-
формация является одним из важ-
нейших достижений человечества, 
сущностью трудовой деятельности го-
сударства и государственных органов 
в частности. Информационные ресур-
сы, которые хранятся в органах госу-
дарственной власти и органах местно-
го самоуправления всех стран мира, 
содержат информационные данные по 
различным аспектам деятельности го-
сударства и сопровождаются регламен-
тированной процедурой ее получения 
и предоставления.

Процессы управления информаци-
онной деятельностью в государствен-

ных органах на современном этапе 
предусматривают правовую регламен-
тацию информационной открытости. 
Ведь деятельность государства и его 
органов, как в центре, так и на местах, 
сопровождается осуществлением ука-
занными органами задач и функций, 
которые на них возложены.

Актуальность темы исследова-
ния. Украина выбрала общеевропей-
ский демократический путь развития 
в соответствии с признанной в Европе 
системой ценностей и стандартов жиз-
ни [11], взяв на себя ряд обязательств. 
Среди последних одно из важнейших 
мест занимает обеспечение в Украине 

информационных прав человека. Для 
их эффективного регулирования и ре-
ализации крайне необходимо исследо-
вание международно-правовых норм, 
касающихся права на информацию. 
В связи с этим большое значение имеет 
изучение проблемы соблюдения норм 
законодательства при предоставле-
нии публичной информации на запрос 
граждан и юридических лиц с учетом 
международных стандартов.

Состояние исследования. С це-
лью изучения существующих подходов 
к понятию информационного регули-
рования и его правового обеспечения 
были проанализированы исследования 



NOIEMBRIE 2018 117LEGEA ŞI VIAŢA

в различных сферах научного знания 
разных отраслей правовой науки. Бес-
спорно, основу исследования состав-
ляют наработки по информационному 
праву с учетом международных норм 
обеспечения упомянутых прав. Имен-
но в рамках международно-правово-
го регулирования информационного 
права должны исследоваться вопро-
сы правового обеспечения обработки 
и предоставления информации.

Вопросам, связанным с обеспече-
нием права на информацию на совре-
менном этапе развития государства, 
уделяется значительное внимание. 
Исследованием указанного направле-
ния занимались много отечественных 
ученых: И.Л. Бачило, А.И. Марущак, 
О.В. Нестеренко, А.В. Пазюк, П.М. Ра-
бинович, А.А. Ситников, В.С. Хижняк 
и другие.

Упомянутые ученые рассматрива-
ли вопрос права на информацию как 
гарантию прав граждан, посвящали 
публикации режимам защиты инфор-
мационных ресурсов, определению 
процедур и коммуникаций между 
органами государственной власти 
и населением Украины, но вопрос 
анализа нормативных актов ведущих 
государств в сфере общественных ин-
формационных отношений и вопрос о 
целесообразности их введения в зако-
нодательство Украины исследован до-
статочно поверхностно.

Целью и задачей статьи является 
осуществление анализа соблюдения 
субъектами властных полномочий за-
конодательства Украины при предо-
ставлении публичной информации 
гражданам, предприятиям, учрежде-
ниям и организациям с учетом норм 
международного права ведущих го-
сударств. Для достижения указанной 
цели поставлены такие задачи:

1. Проанализировать целесообраз-
ность порядка, определенного законо-
дательством Украины, и обязанностей 
распорядителя информации (государ-
ственных органов, учреждений, орга-
низаций) производить и предоставлять 
копии запрашиваемых документов фи-
зическим и юридическим лицам.

2. Исследовать нормативные акты 
ведущих государств в сфере обще-
ственных информационных отноше-
ний по предоставлению публичной ин-
формации и возможность их внедрения 
в Украине.

3. Предложить внесение соответ-
ствующих изменений и дополнений 
в действующее законодательство Укра-
ины, касающееся порядка получения 
и предоставления доступа выше ука-
занным субъектам к публичной инфор-
мации.

Изложение основного материала. 
Учитывая нематериальную сущность 
информации и ее свойства, можно со-
гласиться с утверждением Л.К. Тере-
щенко, что правовой режим информа-
ции имеет несколько составляющих, 
в частности «целевое назначение, объ-
ект правового регулирования, правовое 
положение субъектов правового режи-
ма и комплекс способов правового ре-
гулирования и средств юридического 
воздействия» [13]. Важно, что термин 
«информация» в международном и на-
циональном праве имеет одинаковые 
свойства и характеристики: целевое 
назначение и предмет регулирования.

Право граждан получать, исполь-
зовать, распространять информацию, 
право на охрану и защиту необходи-
мого для жизнедеятельности объема 
информации закреплено практически 
во всех международных документах, 
касающихся прав и свобод человека. 
Различия наблюдаются в вопросах ме-
ханизмов обеспечения осуществления 
указанного права.

В результате реализации миллиона-
ми людей во всем мире своего между-
народного признанного права на ин-
формацию формируется глобальное 
информационное пространство. Зна-
чение последнего заключается в осу-
ществлении не только права на инфор-
мацию, а и других информационных 
прав и свобод населения.

При рассмотрении вопросов право-
вого регулирования предоставления ин-
формации субъектами международного 
права одними из важнейших являются 
проблемы, связанные с правовыми воз-
можностями получения необходимой 
информации. Международно-правовое 
регулирование доступа и получения 
информации устанавливается междуна-
родными субъектами информационных 
отношений при осуществлении ими ин-
формационной деятельности. Упомяну-
тые вопросы определяются междуна-
родно-правовыми актами.

При реализации Национальной 
программы информатизации законо-
дательством предусмотрено, что если 

международными договорами, согла-
сие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины, 
установлены иные правила, чем те, ко-
торые содержатся в Законе Украины «О 
Национальной программе информати-
зации», то согласно ст. 28 указанного 
Закона применяются правила между-
народных договоров [4].

Участие Украины в международ-
ных информационных отношениях 
определяется и другими законодатель-
ными актами, в частности Законом 
Украины «О ратификации Конвенции 
о защите прав и основных свобод че-
ловека 1950 года, Первого протокола 
и протоколов № 2, 4, 7 и 11 к Конвен-
ции» [5].

В отдельных сферах информаци-
онных отношений на международном 
уровне приняты специальные нор-
мативные акты, которые являются 
международными стандартами обще-
ственных информационных отноше-
ний, например, защита персональных 
данных осуществляется согласно 
с Конвенцией № 108 Совета Европы 
«О защите физических лиц при авто-
матизированной обработке данных» 
[6] и Директивой 95/46/ЕС «О защите 
физических лиц при обработке персо-
нальных данных и свободного обраще-
ния этих данных» [7].

Вместе с тем бесспорным явля-
ется то, что регулирование междуна-
родно-правового режима информации 
между субъектами международного 
права должно осуществляться при со-
блюдении договаривающимися сторо-
нами таких принципов современного 
международного права, как принцип 
взаимного уважения государственного 
суверенитета, суверенного равенства 
(равноправия) государств, непримене-
ния силы или угрозы силой, территори-
альной целостности, невмешательства 
во внутренние дела, мирного урегу-
лирования международных споров, 
сотрудничества государств, добросо-
вестного выполнения международных 
обязательств.

Рассмотрев законодательства ряда 
стран по вопросу доступа к инфор-
мации, можно выделить такие осо-
бенности: в Азербайджане, Канаде, 
Германии, Великобритании органы 
государственной власти и местного са-
моуправления обязаны предоставлять 
информацию по запросу; установление 
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конкретного ответственного органа 
(должностного лица) за предоставле-
ние ответов на запрос одной нормой 
не предусмотрено. В законодательстве 
Азербайджанской Республики предус-
мотрена возможность отказа в предо-
ставлении информации на повторяю-
щиеся запросы [9].

Так, законодательством Азербайд-
жана (Закон «О праве на получение 
информации» [9]) предусмотрено, что 
владелец информации (государствен-
ные органы; муниципалитеты, юриди-
ческие лица, осуществляющие госу-
дарственные функции, и другие) может 
отказать в обработке запроса, если за-
прашивающему уже была предостав-
лена соответствующая информация 
и в запросе не было обосновано причин 
для повторного доступа к информации.

В законодательстве Великобрита-
нии Законом «О свободе информации» 
[10] предусмотрено денежную плату 
за предоставление информации на за-
прос. Рассмотрение происходит в тече-
ние 20 рабочих дней после зачисления 
средств об оплате. Также государствен-
ное учреждение не обязано обрабаты-
вать идентичный или похожий запрос 
от лица, предварительно уже полу-
чившего необходимую информацию, 
в случае, если не прошел достаточно 
обоснованный промежуток времени от 
момента, когда был дан ответ на преды-
дущий запрос.

Похожие нормы указаны в Зако-
не «О доступе к публичной информа-
ции» Республики Болгария [10]. Так, 
государственное учреждение имеет 
право отказать в предоставлении до-
ступа к публичной информации, если 
доступ к запрашиваемой публичной 
информации был предоставлен за-
явителю в течение предыдущих шести 
месяцев. Также в случае, если запрос 
нечетко сформулирован (непонятно, 
какая информация запрашивается), го-
сударственное учреждение направляет 
просьбу уточнить или конкретизиро-
вать этот запрос.

Одним из информационных прав 
граждан Украины является обеспе-
чение беспрепятственного доступа 
к публичной информации. Междуна-
родный опыт показывает аналогичный 
подход к обеспечению информацион-
ных прав граждан. Нормами законо-
дательства Украины предусмотрен ис-
черпывающий объем информационных 

прав граждан и урегулирован порядок 
предоставления информации.

В соответствии со ст. 19 Закона 
Украины «О доступе к публичной ин-
формации» запрос на информацию – 
это просьба лица к распорядителю ин-
формации предоставить публичную 
информацию, находящуюся в его вла-
дении [2].

Согласно ст. 1 упомянутого Зако-
на, публичная информация – это отра-
женная и задокументирована любыми 
средствами и на любых носителях ин-
формация, которая была получена или 
создана в процессе выполнения субъ-
ектами властных полномочий своих 
обязанностей, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, или ко-
торая находится во владении субъектов 
властных полномочий, других распоря-
дителей публичной информации, опре-
деленных этим Законом. Удовлетворе-
ние запроса не требует создания новой 
информации и не требует проведения 
аналитической работы [2].

Кроме того, как указано в поста-
новлении Пленума Высшего админи-
стративного суда Украины от 29 сен-
тября 2016 г. № 10, определяющим для 
публичной информации является то, 
чтобы она была заранее зафиксирована 
любыми средствами и на любых носи-
телях и находится во владении субъек-
тов властных полномочий, других рас-
порядителей публичной информации.

Согласно ст. 32 Конституции Укра-
ины граждане имеют право на ин-
формацию. Каждый гражданин имеет 
право ознакомиться в органах государ-
ственной власти, органах местного са-
моуправления, учреждениях и органи-
зациях со сведениями о себе, которые 
являются государственной или другой 
защищенной законом тайной [1].

Следует отметить, что каждому 
гарантируется судебная защита права 
опровергнуть недостоверную инфор-
мацию о себе и членах своей семьи 
и права требовать изъятия любой ин-
формации, а также права на возмеще-
ние материального и морального ущер-
ба, причиненного сбором, хранением, 
использованием и распространением 
такой недостоверной информации.

Соблюдение законодательства об 
информации контролируется госу-
дарством. Оно устанавливает ответ-
ственность за нарушение упомяну-
того законодательства. Так, согласно 

ст. 55 Конституции Украины права и сво-
боды человека и гражданина защища-
ются судом. Каждому гарантируется 
право на обжалование в суде решений, 
действий или бездействия органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных и слу-
жебных лиц [1].

Правовая защита граждан в сфе-
ре информационных отношений осу-
ществляется в соответствии с Законом 
Украины «Об информации». Закон 
определяет главным направлением го-
сударственной информационной поли-
тики обеспечение доступа граждан к ин-
формации. Статья 9 указанного Закона 
констатирует: «Все граждане Украины, 
юридические лица и государственные 
органы имеют право на информацию, 
которая предусматривает возможность 
свободного получения, использования, 
распространения и хранения сведе-
ний, необходимых им для реализации 
своих прав, свобод и законных интере-
сов, осуществления задач и функций». 
В ней также указано, что «реализация 
права на информацию гражданами, 
юридическими лицами и государством 
не должна нарушать общественные, по-
литические, экономические, социаль-
ные, духовные, экологические и другие 
права, свободы и законные интересы 
других граждан, права и интересы юри-
дических лиц. Каждому гражданину 
обеспечивается свободный доступ к ин-
формации, касающейся его лично, кро-
ме случаев, предусмотренных законами 
Украины» [3].

Согласно действующему законо-
дательству, органы государственной 
власти обязаны информировать о своей 
деятельности и принятых решениях.

По Закону Украины «Об информа-
ции» государственные органы должны 
создать специальные информационные 
службы или системы, которые обе-
спечивали бы в установленном по-
рядке доступ к информации. Согласно 
ст. 10 упомянутого Закона, каждый че-
ловек имеет право на доступ к инфор-
мации о нем, которая собирается и со-
храняется [3].

Свободным должен быть доступ 
субъектов информационных отноше-
ний к статистическим данным, ар-
хивным, библиотечным и музейным 
фондам; ограничения этого доступа 
обусловливаются лишь спецификой 
ценностей и особыми условиями их со-
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хранности, которые определяются за-
конодательством.

Запрашивающими информацию 
выражается желание получить копии 
запрашиваемых документов по по-
чте, учитывая указанное в п. 12 Разде-
ла I Приказа Министерства финансов 
Украины от 4 мая 2018 г. № 468 «Об 
утверждении Порядка организации 
работы и взаимодействия между струк-
турными подразделениями органов 
Государственной фискальной службы 
при составлении, представлении и об-
работке запросов на получение публич-
ной информации и формы для подачи 
запроса на получение публичной ин-
формации, находящейся во владении 
органов Государственной фискальной 
службы». По утвержденной Министер-
ством юстиции Украины 29 мая 2018 г. 
под № 643/32095 форме предусмотре-
но право предоставления копий в ко-
личестве 10 листов запрашивающему 
бесплатно. Указанная норма является 
правом распорядителей информации, 
а не обязанностью. Для получения 
остальных документов запрашивающе-
му предлагается оплатить расходы на 
копирование или печать документов, 
предоставляемых по запросу на инфор-
мацию, распорядителем которой яв-
ляются государственные органы. При 
этом оплату можно осуществить в лю-
бом финансовом учреждении. Доку-
мент, подтверждающий уплату указан-
ного счета, вместе с сопроводительным 
письмом необходимо предоставить на 
электронный адрес государственного 
органа.

Также частью 4 ст. 20 Закона Укра-
ины «О доступе к публичной инфор-
мации» предусмотрено, что в случае, 
если запрос касается предоставления 
большого объема информации или 
требует поиска информации среди 
значительного количества данных, 
распорядитель информации может 
продлить срок рассмотрения запроса 
до 20 рабочих дней с обоснованием 
такого продления. О продлении срока 
распорядитель информации сообщает 
запрашивающему в письменной форме 
не позднее пяти рабочих дней со дня 
получения запроса [2].

В то же время запрос часто содер-
жит вопрос, требующий подготовки 
информации и формирования нового 
документа, что по сути является обра-
щением и не подпадает под действие 

ст. 1 Закона Украины «О доступе к пу-
бличной информации». Кроме того, со-
гласно ч. 2 ст. 2, упомянутый Закон не 
распространяется на отношения в сфе-
ре обращений граждан, которые регла-
ментируются специальным законом, 
а именно Законом Украины «Об обра-
щениях граждан» от 2 октября 1996 г. 
№ 393/96-ВР [2]. Поэтому такой вопрос 
не может рассматриваться как запрос 
на получение публичной информации. 
Он рассматривается в порядке, опреде-
ленном Законом Украины «Об обраще-
ниях граждан».

Следует обратить внимание, что по 
нормам Закона «О доступе к публичной 
информации» Республики Болгария 
предусмотрен отказ государственно-
го учреждения в доступе к публичной 
информации, если запрос сформирован 
нечетко или непонятно. Однако распо-
рядителю информации предоставлено 
право по собственной инициативе от-
правлять просьбы запрашивающим 
информацию (физическим и юридиче-
ским лицам) уточнить или конкретизи-
ровать запрос.

В то же время законами Украины не 
предусмотрена обязанность распоря-
дителя информации (государственных 
органов, учреждений, организаций 
и других) предоставлять копии запра-
шиваемых документов, а только пре-
доставлять информацию для ознаком-
ления. Отсутствие указанной нормы 
приводит к осложнению в получении 
необходимого объёма информации, 
которая находится в копиях докумен-
тов органов государственной власти, 
что влечет за собой нарушение гаран-
тированного права граждан на доступ 
к общественной информации, которая 
находится в распоряжении органов го-
сударственной власти.

Выводы. Итак, целесообразно вне-
сение соответствующих изменений 
в Закон Украины «О доступе к публич-
ной информации» в части дополнения 
нормы ст. 14 «Обязанности распоряди-
телей информации» об обязательстве 
изготовлять и предоставлять копии 
запрашиваемых документов, которые 
содержат публичную информацию 
(физическим и юридическим лицам). 
Также дополнить ст. 22 «Отказ и от-
срочка в удовлетворении запроса на ин-
формацию» указанного Закона нормой 
о том, что распорядитель информации 
имеет право отказать в удовлетворении 

запроса в случае, если запрос сформи-
рован нечетко или непонятно.

Предметом дальнейших научных 
исследований должно стать внесение 
соответствующих изменений в За-
кон Украины «О доступе к публичной 
информации» и усиление ответствен-
ности перед законом лиц, которые бу-
дут игнорировать указанные нормы, а 
также углубленное исследование нор-
мативных актов ведущих государств 
в сфере общественных информацион-
ных отношений и возможность их вне-
дрения в Украине.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведена систематизация научных подходов к определению понятий 

служебных правоотношений и публичной службы в Украине. Основное внимание 
уделено анализу юридической природы служебных правоотношений и публичной 
службы. Служебные правоотношения рассматриваются как публично-правовые 
отношения в сфере публичной службы. Проанализированы законодательные акты, 
регулирующие вопросы публичной службы в Украине. Отмечено, что законода-
тельное закрепление понятия «публичная служба» в полной мере не раскрывает 
его содержания, а служит лишь для решения публично-правовых споров в судеб-
ном порядке. Предложено авторское определение понятия служебных правоотно-
шений в системе органов публичной власти Украины.

Ключевые слова: служебные правоотношения, публичная служба, государ-
ственная служба, государственный служащий, служба в органах местного само-
управления, органы публичной власти.

SERVICE LEGAL RELATIONS OF PUBLIC SERVICE IN UKRAINE

Vladimir STOLBOVOY,
Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,

Doctoral Candidate of the National Academy of the Security Service of Ukraine

SUMMARY
The article is devoted to the systematization of scientific approaches to the definition 

of the concept of official relations and public service in Ukraine. The main attention is 
paid to the analysis of the legal nature of official relations and public service. Office legal 
relations are considered as public law relations in the public service sphere. Analyzed 
legislative acts regulating the issues of public service in Ukraine. It is noted that the 
legislative consolidation of the concept of “public service” does not fully disclose its 
content, but serves only to resolve public law disputes in court. The author’s definition of 
the concept of service relations in the system of public authorities of Ukraine is proposed.

Key words: official legal relations, public service, civil service, civil servant, service 
in local government, public authorities.

Постановка проблемы. Законо-
датель понимает, что полная картина 
современного состояния публичной 
службы в Украине является еще не вы-
ясненной и требует дальнейших уточ-
нений. В частности, Стратегией устой-
чивого развития «Украина – 2020» 
предполагается осуществить полную 
и глубокую оценку состояния дел 
в системе государственного управле-
ния в соответствии с его принципами, 
разработанными планом мероприятий 
указанной Стратегии [1]. Целью ре-
формы государственного управления 
является построение его прозрачной 
системы, создание профессионально-
го института государственной служ-
бы, обеспечение ее эффективности. 
Результатом внедрения реформы 

должно стать создание эффектив-
ной, прозрачной, открытой и гибкой 
структуры публичной администрации 
с применением новейших информа-
ционно-коммуникативных технологий 
(е-управления), которая способна про-
изводить и реализовывать целостную 
государственную политику, направ-
ленную на общественное устойчивое 
развитие и адекватное реагирование на 
внутренние и внешние вызовы. Реали-
зация совершенных реформ, программ, 
стратегий обречена на неуспех, если 
отсутствуют профессиональные кадры. 
В этом случае речь идет об аппарате 
государственных служащих, которые 
в ежедневных служебных правоотно-
шениях реализуют стратегию и такти-
ку государства.
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Актуальность темы исследова-
ния. Формирование законодательства 
о публичной службе, в том числе нор-
мативной модели государственно-слу-
жебных отношений, возможно при 
условии определения общих теорети-
ческих основ организации и функцио-
нирования института государственной 
службы и ее основы – служебных пра-
воотношений, унификации на обще-
государственном уровне их критериев, 
принятие единого законодательного 
акта, который должен содержать в себе 
системно согласованные нормы в отно-
шении конкретных направлений госу-
дарственно-служебной деятельности. 
Как отмечает М.П. Грай, «нормативная 
модель государственно-служебных от-
ношений в Украине на сегодня соответ-
ствует принципам смешанной модели 
государственной службы» [2, с. 379].

Состояние исследования. Вопро-
сы правового регулирования публич-
ной службы исследовали такие ученые, 
как В. Аверьянов, Н. Армаш, Ю. Бытяк, 
С. Дубенко, С. Кивалов, Т. Коломоец, 
В. Колпаков, И. Колиушко, О. Мов-
чун, Н. Нижник, В. Олуйко, А. Петру-
шин, В. Малиновский, Ю. Старилов, 
М. Цуркан, Е. Черноног и другие.

Целью и задачей статьи является 
анализ теоретической базы и норма-
тивно-правового регулирования слу-
жебных правоотношений публичной 
службы в Украине.

Изложение основного материа-
ла. Исследование понятия служебных 
правоотношений публичной службы 
требует более тщательного анализа 
таких категорий, как «государственно-
служебные отношения», «публичная 
служба», «публичная администрация», 
«государственная служба».

Термин «служба» определяется как 
работа, занятие служащего, а также 
место его работы, любая сфера дея-
тельности. Служащий – это лицо, рабо-
тающее по найму в различных учреж-
дениях, в сфере обслуживания; это вид 
деятельности, связанной с руковод-
ством, управлением, контролем, над-
зором, учетом. При этом все служащие 
создают духовные ценности либо реа-
лизуют функции управления [3, с. 81]. 
Термин «служба» характеризует вид 
деятельности человека, состоящий 
преимущественно из интеллектуаль-
ного труда и направлен на обеспече-
ние «других» интересов. Упомянутый 
термин также отражает подотчетность 
и подконтрольность служащих субъ-

екту, который их нанимает. Понятие 
«публичная», кроме сочетания эле-
ментов государственного и местного 
самоуправления, подчеркивает также, 
чей интерес должны защищать слу-
жащие – интерес всего общества, а не 
чей-нибудь другой.

«Служебные правоотношения» се-
годня являются достаточно новым по-
нятием в системе административного 
права Украины. Они рассматриваются 
как публично-правовые отношения 
в сфере публичной службы. Поэтому 
для исследования и понимания слу-
жебных правоотношений необходимо 
выяснить сущность института публич-
ной службы.

Возникновение понятия «публич-
ная служба» связано с именем фран-
цузского профессора Л. Дюги (Léon 
Duguit), который еще в 1920-х гг. 
обосновал сферы вмешательства 
государства («публичный» от лат. 
publicus – общественный, народный, 
что происходит от public – народ). По 
его мнению, понятие «публичная служ-
ба» означает «любую деятельность, 
осуществление которой должно быть 
определено, обеспечено и контролиру-
емо руководителями государства, так 
как это необходимо для реализации 
и развития взаимной социальной за-
висимости, и потому по своей природе 
она может быть полностью обеспечена 
только с вмешательством власти» [4].

В законодательстве Украины тер-
мин «публичная служба» до недав-
него времени вообще не применялся. 
Но использовались и используются 
два других понятия: «государственная 
служба» и «служба в органах мест-
ного самоуправления». Согласно 
п. 17 ст. 4 Кодекса административного 
судопроизводства Украины, публичная 
служба – это деятельность на государ-
ственных политических должностях 
в государственных коллегиальных ор-
ганах, профессиональная деятельность 
судей, прокуроров, военная служба, 
альтернативная (невоенная) служба, 
другая государственная служба, па-
тронажная служба в государственных 
органах, служба в органах власти Ав-
тономной Республики Крым, органах 
местного самоуправления [5]. Очевид-
но, что законодатель закрепил упомя-
нутое определение только для того, 
чтобы в правовом поле решать споры, 
возникающие при поступлении, про-
хождении и прекращении публичной 
службы, но не разъясняет его в полном 

объеме. Понятие «публичная служ-
ба» не содержит сущностных харак-
теристик и особенностей публичной 
деятельности, в нем приводится лишь 
перечень видов этой деятельности, что 
является нарушением правил юриди-
ческой техники. При таких обстоятель-
ствах выяснения понятия, сущности, 
особенностей и видов публичной служ-
бы и публичных служащих приобрета-
ет особое значение.

Несовершенство дефиниции «пу-
бличная служба» является предметом 
дискуссий и обсуждений среди ученых 
в области административного права. 
Так, по мнению Н. Янюк, одним из 
главных недостатков законодателя яв-
ляется объединение под обобщением 
«публичная служба» различных по 
содержанию видов служебной дея-
тельности: политической и професси-
ональной [6, с. 165]. Это мнение под-
держивают и другие ученые, отмечая, 
что необходимость разграничения по-
литических и административных (слу-
жебных, чиновничьих) должностей яв-
ляется первым проблемным моментом 
в определении четких границ публич-
ной службы [7, с. 15]. Не возникает 
сомнения, что упомянутое определе-
ние является чрезмерно широким для 
правового регулирования института 
публичной службы. Но оправданием 
есть то, что указанное понятие сфор-
мулировано соответствующим обра-
зом в целях действующего Кодекса 
административного судопроизводства 
Украины, то есть для предоставления 
судебной защиты всем категориям лиц. 
Поэтому, на наш взгляд, есть необхо-
димость четко определить границы пу-
бличной службы.

Проблема границ публичной служ-
бы связана с различными подходами 
к ней, поэтому для определения ее 
разумных пределов предлагается ме-
тодологически рассматривать явление 
публичной службы в институциональ-
ном и функциональном аспектах. Как 
отмечают ученые, учитывая институ-
циональный аспект, публичная служ-
ба в широком смысле может осущест-
вляться работниками всех организаций 
публичного сектора: органов государ-
ственной власти (то есть не только ис-
полнительной, но и законодательной 
и судебной власти), государственных 
предприятий и учреждений, органов 
местного самоуправления, коммуналь-
ных предприятий и учреждений. Таким 
образом, в понятие публичной службы 
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включают деятельность работников 
всех учреждений, которые выполняют 
публичные задачи, в том числе дея-
тельность государственных или муни-
ципальных врачей, учителей.

В более узком смысле, в институ-
циональном измерении, публичную 
службу рассматривают как деятель-
ность служащих органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления. Функциональный аспект 
является важным ввиду того, что в те-
чение последних десятилетий задачи 
публичной администрации во многих 
странах выполняются не только ор-
ганами и организациями публичного 
(государственного и муниципального) 
сектора, но и делегируются обществен-
ным организациям и даже частным 
структурам. То есть речь идет о расши-
рении круга субъектов, вовлеченных 
в выполнение публичных функций, 
и об определении границ публичной 
службы через реализацию публичных 
задач [7, с. 11–12].

Следует отметить, что публичная 
служба – это один из институтов ад-
министративного права. Как отмечает 
В. Липкан, в широком теоретическом 
значении публичная служба понимает-
ся как одна из сторон деятельности пу-
бличной администрации по правовому 
регулированию и организации деятель-
ности ее работников, а также как сама 
деятельность государственных и муни-
ципальных служащих по практическо-
му и непосредственному осуществле-
нию функций и задач, которые ставятся 
перед ними [8, с. 25].

Публичная служба – это про-
фессиональная деятельность лиц, 
занимающих должности в органах 
государственной власти, других госу-
дарственных органах, а также органах 
местного самоуправления по выпол-
нению задач и функций государства и/
или местного самоуправления, полу-
чающих заработную плату за счет бюд-
жетных средств с целью реализации 
публичных интересов [5]. Как видим, 
законодатель, формулируя дефиницию 
публичной службы, дополнительно 
включил в круг ее признаков труд в го-
сударственных коллегиальных органах 
и патронажной службе в государствен-
ных органах. В то же время деятель-
ность на государственных политиче-
ских должностях осталась как признак 
публичной службы, который явно про-
тиворечит научно-теоретическому по-
ниманию этого понятия, поскольку го-

сударственный политический деятель 
и чиновник – это разные по содержа-
нию деятельности, полномочиям и их 
правовому статусу субъекты правоот-
ношений.

М. Цуркан предлагает под «публич-
ной службой» понимать урегулирован-
ную исключительно Конституцией 
и законами Украины профессиональ-
ную публичную деятельность лиц, 
замещающих должности в государ-
ственных органах и органах местного 
самоуправления по реализации задач 
и функций государства и органов мест-
ного самоуправления [9, с. 9]. Наибо-
лее удачным, на наш взгляд, является 
определение, предложенное О. Попо-
вой. Она рассматривает публичную 
службу как реализацию народом вла-
сти через выполнение задач и функций 
государства, направленных на обеспе-
чение публичных интересов, лицами 
на постоянной платной основе за счет 
бюджетных средств в органах исполни-
тельной власти, аппаратах всех ветвей 
власти, органах местного самоуправле-
ния на основании назначения на долж-
ность [10, с. 585].

Мы согласны, что за пределами 
публичной службы находится деятель-
ность политиков (государственных по-
литических деятелей), патронажных 
служб политиков и наемных работни-
ков, не имеющих статуса служащих 
[7, с. 29–30]. По своей природе эти 
категории должностей не являются 
служебными. Также в органах госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления работают обычные наемные 
работники по трудовому законодатель-
ству – лица, осуществляющие матери-
ально-техническое обеспечение функ-
ционирования органа: бухгалтеры, 
охранники, уборщики, водители. Такая 
работа, как правило, не имеет отли-
чий от аналогичной работы в частном 
секторе. Соответственно, такие лица 
нанимаются (должны наниматься) на 
работу на основе частного права (по 
трудовому договору) и не имеют ста-
туса публичных служащих. Критерием 
такого разграничения является прежде 
всего отсутствие у наемных работни-
ков особых публичных (властных) за-
дач и полномочий, которые характерны 
для служащих.

Указанная практика не является 
новой для Украины, в частности ча-
стью 2 ст. 2 Закона Украины «О службе 
в органах местного самоуправления» 
определено, что «действие этого Зако-

на не распространяется на технических 
работников и обслуживающий персо-
нал органов местного самоуправле-
ния» [11]. Такой же подход необходимо 
применить и по разграничению госу-
дарственной службы и труда наемных 
работников в органах государственной 
власти. По этому пути пошли многие 
государства, хотя и не без специфики 
в терминологии. Например, в Зако-
не «О гражданской службе» Польши 
мы найдем разделение на работников 
гражданской службы (лица, трудоу-
строенные на основании трудового 
договора) и служащих гражданской 
службы (лица, трудоустроенные на 
основании назначения). Аналогичный 
подход использован в Чехии и других 
странах. 

Организация и функционирова-
ние публичной службы определяется 
(должно определяться) преимуще-
ственно с помощью норм публичного 
права. Следует заметить, что отнесение 
службы в негосударственных организа-
циях и, тем более, в частных предпри-
ятиях к публичной службе является 
ошибочным, поскольку теряются гра-
ницы публичной службы. Это связано 
с различными подходами к последней. 
Например, определенные сложности 
в классификации публично-служебных 
отношений вызывает специфика отно-
шений в сфере службы в органах мест-
ного самоуправления, которая является 
самостоятельным видом публичной 
службы, как и государственная служба. 
К отдельным специфическим чертам 
службы в органах местного самоуправ-
ления относятся, например: самостоя-
тельность в рамках законодательства 
органов и должностных лиц местного 
самоуправления при осуществлении 
кадровой политики; ограниченность 
в сроках полномочий определенных 
должностных лиц; более широкое при-
менение выборности при замещении 
должностей; дуализм полномочий, 
осуществляемых служащими (местно-
го самоуправления и делегированные), 
и соответствующих векторов подотчет-
ности и подконтрольности, и так далее 
[12, с. 91].

Определение сущности публичной 
службы возможно при условии иссле-
дования особенностей тех видов де-
ятельности, которые в совокупности 
составляют ее как единое публично-
правовое явление. Учитывая то, что 
в юридической литературе встречают-
ся такие понятия, как «служба», «пу-
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бличная служба», «государственная 
служба», «служба в органах местного 
самоуправления (муниципальная служ-
ба)», важно их соотношение. В общем 
смысле понятие «служба» может ис-
пользоваться для обозначения: а) вида 
деятельности людей и соответствую-
щего социально-правового института; 
б) наименования определенного ведом-
ства, органа или его структурного под-
разделения. То есть служба наряду с об-
учением, производством материальных 
ценностей и оказанием хозяйственных 
услуг, ведением домашнего хозяйства 
и так далее является разновидностью 
общественно полезной деятельности 
человека. Она связана с управлением 
и социально-культурным обслужива-
нием людей. О. Оболенский отмечает, 
что служащий – это лицо, работающее 
по найму в различных учреждениях, 
в сфере обслуживания [3, с. 81].

В теории административного права 
государственно-служебные отношения 
делят на несколько групп:

1) отношения, возникающие в про-
цессе организации службы в связи с: 
подготовкой, подбором и расстанов-
кой кадров; замещением должностей; 
проведением оценки труда и продви-
жением по службе. Такие отношения 
имеют административно-правовой ха-
рактер и отражают сущность государ-
ственной службы;

2) отношения, которые склады-
ваются: в ходе реализации государ-
ственной службы, то есть в процессе 
деятельности человека внутри органа; 
в процессе организации рабочего вре-
мени и времени отдыха; по дисциплине 
и оплате труда; в процессе функциони-
рования кадров управления вне этих 
органов [13].

Ю. Бытяк распределяет публичные 
государственно-служебные отношения 
как отношения, которые регулируются 
нормами публичного права (конститу-
ционного, административного, финан-
сового, уголовного), то есть те, которые 
являются приоритетными в правовом 
регулировании государственно-слу-
жебных отношений [14].

М. Грай определяет понятие го-
сударственно-служебных отношений 
в Украине как совокупность урегулиро-
ванных нормами права общественных 
отношений между государством, пред-
ставленным государственным органом 
или уполномоченным должностным 
лицом, и служащим, которые возни-
кают и реализуются для выполнения 

задач и функций государства относи-
тельно возникновения и прекращения 
государственной службы и изменения 
статуса государственного служащего 
[15, с. 5].

О. Мовчун отмечает, что служеб-
ные отношения публичной службы 
в широком смысле – это вид публично-
правовых отношений, складывающих-
ся в процессе деятельности субъектов 
властных полномочий (публичной ад-
министрации) по реализации служащи-
ми своих должностных обязанностей, 
установленных законодательством о 
публичной службе. В узком смысле – 
это отношения с участием служащих, 
осуществляющих функции, которые 
предусматривают прямое или опосре-
дованное участие в реализации публич-
ных властных полномочий или охране 
прав, свобод и законных интересов фи-
зических и юридических лиц [16].

Вместе с тем нельзя считать пу-
бличными служебные отношения, скла-
дывающиеся при участии служащих на 
государственных предприятиях, дея-
тельность которых регулируется в сво-
ей основе нормами трудового права, а 
также при участии наемных работни-
ков, привлекаемых для обслуживания 
госаппарата на частной договорной ос-
нове. Следовательно, не все служебные 
отношения в публичном секторе явля-
ются публично-правовыми [16].

В судебной практике нередко воз-
никают проблемы по поводу разграни-
чения трудовых и служебных отноше-
ний во время прохождения публичной 
службы, в частности по вопросам на-
числения и расчета заработной платы, 
надбавок, компенсационных выплат 
и тому подобное. По этому поводу 
целесообразно привести положения 
ст. 8 венесуэльского Органического 
закона о труде, суть которого заключа-
ется в том, что отношения, которые ре-
гулируются нормами служебного права 
и возникающие по поводу поступления 
на службу, перевод, применение систе-
мы вознаграждений, социального обе-
спечения и тому подобное, являются 
служебными отношениями, а возника-
ющие из них споры не могут не быть 
такими [16]. В то же время государство 
не может изменять основополагающий 
характер тех или иных отношений с по-
мощью правовых средств, а тем более 
образовывать новые общественные 
отношения. Оно может с помощью 
принятых нормативно-правовых актов 
только ускорять развитие прогрессив-

ных общественных тенденций или, 
наоборот, сдерживать или выжимать 
из жизни общества негативные связи 
и процессы.

Выводы. Итак, суммируя раз-
личные позиции ученых, нормы дей-
ствующих законодательных актов от-
носительно публичной службы и ее 
основной составляющей – служебных 
правоотношений, – нами предлагает-
ся обобщенное определение такого 
содержания: служебные правоотно-
шения в системе органов публичной 
власти – это система публичных право-
отношений, складывающихся внутри 
государственного органа, по поводу 
особого порядка поступления, про-
хождения службы на основе особых 
принципов организации и функциони-
рования, наличия их специфического 
правового статуса как представителей 
публичной власти, особенностей их 
профессионального обучения, особых 
условий профессиональной деятель-
ности, обусловленных особенностью 
профессиональных обязанностей, 
жесткими требованиями к дисциплине, 
определенным ограничением консти-
туционных прав и свобод, связанным 
с прохождением службы, наличием 
специальной ответственности за не-
выполнение или ненадлежащее вы-
полнение служебных обязанностей, на-
личием их особой социально-правовой 
защиты и особого порядка прекраще-
ния службы соответствующими катего-
риями служащих и работников.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы применения в Украине контрактов FIDIC 

в отношениях, связанных со строительством. Исследована правовая природа ука-
занных контрактов как источника регулирования отношений сторон строительно-
го подряда. Проанализирована нормативная основа применения контрактов FIDIC 
в Украине, выявлены его проблемные вопросы. Обоснованы предложения по вне-
сению изменений в Хозяйственный кодекс Украины в части закрепления возмож-
ности и условий использования контрактов FIDIC, способствующих улучшению 
регулирования отношений между участниками строительного процесса.

Ключевые слова: договорные отношения, контракты FIDIC, инженер-кон-
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SUMMARY
The article deals with the application of FIDIC contracts in Ukraine in relations 

related to construction. The legal nature of FIDIC contacts has been considered as a 
source of regulation of relations between the parties to the construction contract. The 
normative basis for the use of FIDIC contacts in Ukraine have been analyzed. Problem 
issues of FIDIC contacts have been identified on the basis of the research. Proposals on 
amendments to the Economic Code of Ukraine in terms of strengthening the possibility 
and conditions of use of FIDIC contracts have been substantiated, which help to improve 
the regulation of relations between the participants in the construction process.

Key words: contractual relationships, FIDIC contracts, consulting engineer, 
approximate forms, contract agreements, business customs.

Постановка проблемы. Благода-
ря активной деятельности Федерации 
в области регулирования взаимоот-
ношений участников строительного 
процесса (общеизвестной как FIDIC, 
акроним от Fédération Internationale Des 
Ingénieurs-Conseils1), в настоящее вре-
мя в мировой практике сложилась так 
называемая методика ФИДИК, активно 
применяемая в международном стро-
ительстве. В широком смысле слова 
методика ФИДИК – это метод выпол-
нения проекта путем проведения таких 
мероприятий: подготовка конкурсной 
документации для проведения торгов 
на поставку товаров; выполнение работ 

и оказание услуг по проекту; организа-
ция и проведение тендерных торгов на 
товары, работы и услуги; производство 
работ. В узком смысле слова методика 
ФИДИК заключается в использовании 
юридических документов (контрактов) 
установленного образца, содержащих 
правила (условия) выполнения строи-
тельных проектов [1, с. 28].

Вопросы применения контрактов 
FIDIC в Украине на протяжении по-
следнего десятилетия не очень актив-
но, но все же обговаривались. Спе-
циалисты отмечают, что в Украине 
применение контрактов FIDIC в насто-
ящий момент не очень популярно. При-

1 Андерль Т., Думич Т.Д. Введение новых условий контрактов FIDIC. URL: https://www.wolftheiss.
com/.../17_12_06_CA_Launch_of_New_FIDIC_Contract_con.
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чины тому – специфика отечественного 
законодательства, а также стремление 
украинского подрядчика работать по 
установленной схеме, то есть по уже 
разработанным договорам подряда на 
строительство [2]. В то же время пред-
ставители Ассоциации инженеров-кон-
сультантов Украины (входящей в со-
став FIDIC) рассматривают введение 
стандартов FIDIC как необходимое 
условие движения в русле европейско-
го вектора, привлечения инвестиций 
в крупные проекты, улучшения каче-
ства строительных работ [3].

Актуальность темы исследова-
ния. Поскольку тема правового обе-
спечения использования контрактов 
FIDIC в Украине раскрыта не полно-
стью, есть необходимость ее дальней-
шего изучения.

Состояние исследования. Отдель-
ные практические аспекты проблемы 
применения контрактов FIDIC иссле-
довались такими учеными, как Л. Клэе, 
И.А. Козарчук, О.В. Лилов, И.В. Ники-
форов, И.В. Чумаченко и другие. Одна-
ко остаются за рамками проведенных 
исследований вопросы правовой при-
роды контрактов FIDIC, оснований 
и порядка их использования в отно-
шениях, связанных со строительством 
в Украине.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение правовых основ при-
менения контрактов FIDIC в Украине 
и обоснование предложений по их со-
вершенствованию.

Изложение основного материала. 
Современное украинское строитель-
ство уже частично применяет между-
народные стандарты и сотрудничает 
с международными организациями. 
В Украине начинают использовать-
ся типовые формы контрактов FIDIC: 
Гармонизированные Условия Контрак-
та (2010 г.), Красная Книга (1999 г.), 
Желтая Книга (1999 г.), Белая Книга 
(1994 г., 2006 г., 2017 г.) [4, с. 3].

На сегодня внедрение указанных 
контрактов в Украине исследователи 
условно разделяют на три этапа в за-
висимости от источников финансиро-
вания.

І этап. При финансировании объ-
ектов строительства за счет кредитов 
международных финансовых органи-
заций (международные договоры).

Статьей 10 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) уста-

новлено, что если в международном 
договоре содержатся иные правила, 
чем те, которые установлены соот-
ветствующим актом гражданского за-
конодательства, применяются правила 
международного договора Украины. 
Исходя из изложенного, при реализа-
ции проектов строительства за счет 
кредитов международных финансовых 
организаций использование контрак-
тов FIDIC является правомерным уже 
сегодня, если это указано в таких дого-
ворах (примеры применения проформ 
FIDIC при осуществлении в Украине 
строительства за счет иностранных 
кредитов: терминал «Д» международ-
ного аэропорта «Борисполь», Бескид-
ский тоннель Львовской железной до-
роги, реконструкция автомобильных 
дорог и так далее).

Для возможности проведения вза-
иморасчетов и оплаты работ казначей-
ством Министерством регионального 
развития и строительства Украины 
были разработаны примерные формы 
первичных учетных документов: «От-
чет о выполнении работ по контракту 
на объекте строительства за период 
(месяц/год)» (Примерная форма № 1), 
«Итоговый отчет о стоимости выпол-
ненных работ по контракту на объекте 
строительства за период» (Пример-
ная форма № 2), «Акт сдачи/приемки 
выполненных строительных работ» 
(Примерная форма № 3). Они приве-
дены в приложениях Ф, Х, Ц ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013. Указанные примерные 
формы корреспондируются как с дей-
ствующими в Украине, так и с теми, 
которые указаны в типовых контрак-
тах FIDIC.

II этап. При финансировании объ-
ектов строительства за счет негосу-
дарственных источников финансиро-
вания проформы FIDIC по решению 
заказчика (инвестора) могут приме-
няться в полной мере при условии 
урегулирования разногласий с норма-
тивными законодательными актами 
Украины, которые могут возникать 
в отдельных случаях.

ІII этап. При финансировании ра-
бот за счет государственных средств. 
Введение проформ FIDIC при государ-
ственном финансировании строитель-
ства возможно при условии адаптации 
положений указанных проформ к поло-
жениям законодательных и норматив-
ных актов Украины [5, с. 118–119].

Профессия инженера-консультанта 
в Украине с 1 ноября 2017 г. включена 
в Национальный классификатор про-
фессий, а Справочником квалифика-
ционных характеристик профессий ра-
ботников (Выпуск 64 «Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные 
работы») определены квалификацион-
ные характеристики упомянутой про-
фессии [4, с. 4; 6].

Основными нормативно-правовы-
ми актами, регулирующими вопросы 
деятельности инженера-консультан-
та, являются: постановление Кабине-
та Министров Украины от 28 декабря 
2016 г. № 1065 «Об утверждении тре-
бований по проведению контроля каче-
ства работ по новому строительству, ре-
конструкции и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования»; приказ 
Министерства социальной политики 
Украины от 23 июня 2017 г. № 1050 «Об 
утверждении минимальных требова-
ний по охране труда на временных или 
мобильных строительных площадках»; 
приказ Министерства экономического 
развития и торговли Украины от 26 ок-
тября 2017 г. № 1542 «Об утверждении 
изменения № 6 в Национальном клас-
сификаторе Украины ДК 003:2010»; 
приказ Министерства регионального 
развития и строительства Украины от 
8 августа 2017 г. № 192 «О внесении 
изменений в Справочник квалифика-
ционных характеристик профессий ра-
ботников, Выпуск 64 «Строительные, 
монтажные и ремонтно-строительные 
работы» (с изменениями, внесенными 
приказом от 29 декабря 2017 г. № 350).

Закон Украины «О внесении из-
менений в некоторые законы Украины 
о реформировании системы управ-
ления автомобильными дорогами 
общего пользования» от 17 ноября 
2016 г. №1764-VIII предусматривает, 
кроме всего прочего, что «с целью ак-
тивизации инвестиционной деятель-
ности, повышения качества и эффек-
тивности дорожного строительства 
при строительстве и реконструкции 
автомобильных дорог могут приме-
няться принципы и условия контрактов 
Международной федерации инжене-
ров-консультантов (FIDIС) в порядке, 
который утверждается Кабинетом Ми-
нистров Украины» [7].

Исследователи подчеркивают не-
обходимость и в дальнейшей актуали-
зации отечественных договоров к ти-
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повым договорным проформам FIDIC. 
Также обращается внимание на то, что 
процесс упомянутой гармонизации 
связан с рядом противоречий, которые 
требуют немедленного решения: недо-
статочное понимание терминологии, 
правовых принципов и положений, 
содержащихся в проформах FIDIC, 
и их соответствия действующему за-
конодательству Украины; структурные 
искажения проформы, нарушение ме-
ханизмов взаимодействия их частей 
(сокращение и трансформация, ошиб-
ки или упущения при составлении 
Особых условий и иерархии докумен-
тов, селективность и непоследователь-
ность изменений и тому подобное); 
существенное нарушение баланса ин-
тересов сторон в результате измене-
ний, которые вносятся; несоблюдение 
императивных требований законода-
тельства Украины; неосведомленность 
иностранных инженеров по локальным 
особенностям, неотработанным меха-
низмам координации и взаимодействия 
с локальными экспертами [7].

Существуют проблемы также 
с определением правовой природы 
контрактов FIDIC. Вследствие того, 
что потребность в использовании упо-
мянутых контрактов возникла не так 
давно, в научной литературе отсутству-
ют устоявшиеся подходы относительно 
правовой природы таких контрактов 
относительно основных принципов 
континентальной правовой системы. 
Так, некоторые авторы считают, что 
контракты FIDIC следует рассматри-
вать в качестве документов, которые 
унифицируют обычаи делового обо-
рота, связанные с выполнением строи-
тельных инженерных работ [8, с. 13; 9].

Другие исследователи придержи-
ваются точки зрения, согласно кото-
рой проформы носят сугубо рекомен-
дательный характер, поэтому сама по 
себе разработка и опубликование про-
форм не создает обычая [10, с. 20].

В Украине договорные отношения 
могут регулироваться обычаем, на-
пример, обычаем делового оборота, 
под которым понимается правило по-
ведения, не предусмотренное акта-
ми законодательства, но являющееся 
устойчивым, то есть таким, что широ-
ко применяется в определенной сфере 
отношений (ст. 7 ГК Украины). Ис-
пользуя классификацию Р. Давида, ГК 
Украины признает обычаи в дополне-

ние закона (secundum legem), обычаи, 
кроме закона (praeter legem), и отрица-
ет существование обычаев против зако-
на (contra legem). Статья 7 ГК Украины 
предусматривает также возможность 
фиксации обычая в соответствующем 
документе. При этом условием приме-
нения обычая является его непротиво-
речивость договору и актам граждан-
ского законодательства [11, с. 99].

В п. 2 Информационного письма 
Высшего хозяйственного суда Украи-
ны «О некоторых вопросах практики 
применения норм Гражданского и Хо-
зяйственного кодексов Украины» от 
7 апреля 2008 г. указано, что в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 7 ГК Украины обычаем 
делового оборота является правило по-
ведения, которое не установлено акта-
ми гражданского законодательства, но 
является устойчивым в сфере делового 
оборота.

Хозяйственный кодекс Украины 
(далее – ХК Украины) не содержит 
статьи, подобной ст. 7 ГК Украины. 
Однако обычай в нем также признает-
ся источником регулирования хозяй-
ственных отношений путем указания 
в положениях отдельных статей. Так, 
например, согласно ч. 3 ст. 344 ГК 
Украины международные расчеты ре-
гулируются, в том числе, банковскими 
обычаями, к которым относятся, на-
пример, Унифицированные правила по 
инкассо, Унифицированные правила 
и обычаи для документарных аккре-
дитивов. Указанные Правила являются 
ничем иным, как систематизированны-
ми сводами международных обычаев. 
В ч. 1 ст. 32 ХК Украины указывается 
на торговые и другие честные обычаи 
в предпринимательской деятельности 
[12, с. 6].

Обычаи делового оборота наделе-
ны признаками, которые сформулиро-
ваны с помощью оценочных категорий 
(правило должно широко применяться) 
либо четко определены (применение 
в определенной сфере предприни-
мательства, легальная непредсказуе-
мость, подчинение обязательным пра-
вилам законодательства и условиям 
договора). При признании правила 
торговым обычаем наибольшую слож-
ность составляют оценочные призна-
ки. Так, закрепленность за тем или 
иным правилом характера и широкого 
применения объединены с установле-
нием совокупности иных различных 

обстоятельств, в том числе: время воз-
никновения, стабильность (устойчи-
вость) существования, единообразие 
и возможность динамики содержания, 
степень распространенности в деловых 
кругах, распространение (степень при-
знания), частота применения (посто-
янство соблюдения, многократность, 
системность), исключительность (от-
сутствие альтернатив и конкуренции 
со стороны других обычных правил). 
Необходимо учитывать и внутренние 
связи между указанными обстоятель-
ствами. Обычай делового оборота наи-
более часто применяется во внешней 
торговле, особенно в морской пере-
возке. Международная торговая палата 
систематизирует и публикует в сбор-
никах обычаи для факультативного 
применения предпринимателями (на-
пример, Инкотермс, Унифицированные 
правила и обычаи для документарных 
аккредитивов и другие). Такие сбор-
ники самостоятельной юридической 
силы не имеют и применяются только 
при наличии на них ссылки в договоре 
[13, с. 164].

По своей сути и признакам кон-
тракты FIDIC схожи с вышеприведен-
ными актами, что свидетельствует об 
оправданности позиции сторонников 
отнесения таких контрактов к обыча-
ям делового оборота. Однако при этом 
следует иметь в виду следующее.

Традиционной среди специалистов 
является точка зрения, согласно кото-
рой, если смоделировать логическую 
цепь уровней правового регулирования 
договорных отношений, то получим 
такую последовательность: на первом 
месте – императивные нормы, опре-
деляющие взаимоотношения между 
участниками; на втором – условия до-
говора, определенные по договорен-
ности между сторонами; на третьем – 
диспозитивные нормы, действующие 
в том случае, когда стороны своей до-
говоренностью не установили другой 
порядок или вообще не исключают 
действие нормы. И только при отсут-
ствии названных трех уровней право-
вого регулирования к отношениям 
сторон могут применяться обычаи де-
лового оборота [11, с. 101].

Одновременно другие исследова-
тели указывают, что пока законода-
тель убеждается в целесообразности 
и эффективности внесения изменений 
в законодательство, преодолевая бю-
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рократические преграды, предприятия 
вполне законно могут выбрать для 
урегулирования конкретного договора 
(контракта) устоявшийся обычай де-
лового оборота и почувствовать пре-
имущества «инновационных правовых 
технологий». Для определения такого 
процесса употребляется термин «жи-
вое право» (living law), то есть такая 
система норм, которая постоянно до-
полняется, меняется даже в режиме 
online, учитывая новую практику меж-
ду хозяйствующими субъектами, реше-
ния арбитражных судов; такая, которая 
способна решить проблемы сложности 
определенных национальных право-
вых систем. Обычай делового оборота 
(торговли) относят к Lex mercatoria, 
«мягкому праву», которое обычно ко-
дифицируется известными саморегу-
лируемыми организациями (Между-
народная торговая палата), научными 
институтами (CENTRAL) и даже меж-
дународными правительственными ор-
ганизациями (UNIDROIT) и так далее 
[14, с. 49–50].

Как отмечают специалисты, «мяг-
кость» вполне может быть одной из 
ключевых характеристик эпистемоло-
гии постмодернизма. «Мягкая» логика 
стала играть важную роль в научных 
исследованиях. Юристы тоже зани-
маются поиском «мягкости». Будучи 
впервые разработанной в сфере между-
народного публичного права, упомя-
нутая формула распространилась и на 
другие сферы, став модным словом 
в профессиональном лексиконе юри-
стов международного частного права, 
европейского права и социологов пра-
ва. Понятие «мягкое право» отражает 
две основные тенденции в процессе 
глобализации права: впечатляющую 
мультипликацию субъектов правотвор-
чества и, как результат, отраслей права, 
а также разгосударствление правовых 
режимов [15, с. 107].

Что касается сущности понятия 
«мягкое право», то, согласно первой 
концепции, под ним понимается опре-
деленный нормативный массив или до-
кументы, которые содержат: а) нормы 
договоров, неоднозначные по своему 
содержанию и не порождающие для го-
сударств конкретных прав и обязанно-
стей; б) нормы, содержащиеся в резо-
люциях международных организаций, 
не имеющих юридически обязательной 
силы [15, с. 74].

Вторая концепция «мягкого пра-
ва» характеризует совокупность норм, 
в которых отсутствуют те или иные 
признаки норм так называемого «твер-
дого» права. В основном сторонника-
ми этого подхода являются западная 
и американская доктрины международ-
ного права [16, с. 75].

Третья концепция представляет-
ся более обобщенной. Доктрина сво-
дит к понятию «мягкое право» сово-
купность всех норм необязательного 
характера [16, с. 75]. В итальянской 
правовой доктрине, например, «мяг-
кое право» определяется как правила 
поведения, что в принципе не имеют 
юридической обязательности, но могут 
иметь практический эффект [15, с. 107].

К правовым последствиям приме-
нения «мягкого права» специалисты 
относят такие:

– в случае избрания сторонами 
указанных норм как применимых, они 
непосредственно регулируют правоот-
ношения между сторонами (могут при-
меняться самостоятельно в качестве 
альтернативы национальной правовой 
системе или дополнять последнюю);

– могут применяться комплексно 
разные источники «мягкого права» (на-
пример, Принципы международных 
коммерческих договоров UNIDROIT 
и Правила Инкотермс);

– могут применяться для толко-
вания или дополнения (заполнение 
пробелов в праве) к национальному 
праву государства и международным 
договорам;

– могут служить основой для разра-
ботки юридически обязательных актов 
(законов, международных договоров);

– могут использоваться непосред-
ственно даже в случае избрания сторо-
нами применимого права [14, с. 50–51].

Таким образом, соглашаясь с тем, 
что контракты FIDIC похожи по призна-
кам на обычаи делового оборота, следует 
учитывать, что в современной экономике 
они применяются не в случае отсутствия 
норм высших уровней правового регули-
рования, а, скорее, как альтернатива та-
ким нормам или их дополнения (то есть 
как нормы «мягкого права»).

На сегодняшний день можно сде-
лать вывод, что процедуры реализации 
инвестиционных проектов с использо-
ванием общих условий стандартных 
контрактов FIDIC не имеют принципи-
альных противоречий с отечественной 

нормативно-правовой базой, регулиру-
ющей отношения в сфере строитель-
ства. Дальнейшее активное использо-
вание контрактов FIDIC, безусловно, 
способно положительно повлиять как 
на инвестиционный климат в Украине, 
так и на качество выполнения строи-
тельных работ в целом. Однако сегодня 
более-менее легитимированным при-
менением этих контрактов отличается 
сфера строительства и реконструкции 
автомобильных дорог.

Таким образом, первым шагом 
на пути оптимизации применения 
контрактов FIDIC в Украине должно 
стать более четкое закрепление в за-
конодательстве Украины возможности 
их использования при выполнении 
строительных работ. С проблемой не-
обходимости закрепления на норма-
тивном уровне применения контрактов 
FIDIC столкнулась не только Украина, 
но и другие страны. Так, по мнению 
специалистов, в большинстве восточ-
ноевропейских стран нормативное ре-
гулирование крупных строительных 
проектов можно считать неудовлетво-
рительным с точки зрения регулиро-
вания взаимоотношений участников 
в ходе работ, определения цены кон-
тракта, сроков завершения, внесения 
изменений, распределения рисков и так 
далее [17, с. 23].

Ситуация несколько осложняется 
также тем, что упомянутые контракты 
разработаны специалистами с исполь-
зованием, в первую очередь, опыта 
строительной индустрии Великобрита-
нии, то есть страны общего (англосак-
сонского) права. Сейчас в европейских 
странах используются различные ме-
ханизмы легитимизации применения 
контрактов FIDIC.

Так, например, в Чешский Респу-
блике основы проблематики стандар-
тизированных условий контрактов 
описано в Гражданском кодексе Чехии 
(п. 273 (1) и (2)), где указано, что «часть 
содержания договора можно сфор-
мулировать в виде ссылки на общие 
коммерческие условия, разработанные 
профессиональными или деловыми ор-
ганизациями, или другие коммерческие 
условия, которые сторонам, заключив-
шим договор, известны или добавлены 
к договору. Положения договора, кото-
рые отличаются от положений коммер-
ческих условий, указанных в п. 1, явля-
ются приоритетными» [17, с. 23].
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В Республике Беларусь в Правилах 
заключения и исполнения договоров 
строительного подряда (утвержденных 
постановлением Совета Министров Ре-
спублики Беларусь от 30 июня 2011 г. 
№ 875) указано, что «договорные отно-
шения между заказчиком и подрядчи-
ком с их согласия могут регулировать-
ся путем применения международных 
типовых контрактов Международной 
федерации инженеров консультантов 
(FIDIC) с учетом необходимости со-
блюдения требований законодатель-
ства» [17, с. 23].

Что касается отечественного зако-
нодательства, то нормативное закре-
пление возможности использования 
рекомендаций и правил международ-
ных негосударственных организаций 
уже имеет свою традицию. Так, законо-
дательство Украины содержало прямое 
требование для сторон договора купли-
продажи использовать Инкотермс, при-
чем это касалось как международных, 
так и внутригосударственных догово-
ров [18, с. 266–267].

Изложенные положения содержа-
лись в Указе Президента Украины «О 
применении Международных правил 
интерпретации коммерческих терми-
нов» от 4 октября 1994 г. № 567/94 [19] 
и, позднее, в первоначальной редакции 
ч. 4 ст. 265 ХК Украины [20].

Действующая редакция ч. 4 ст. 265  
ХК Украины содержит норму более об-
щего характера, которая предоставляет 
сторонам для определения условий до-
говоров поставки право использовать 
известные международные обычаи, 
рекомендации, правила международ-
ных органов и организаций, если это 
не запрещено прямо или в исключи-
тельной форме настоящим Кодексом 
или законами Украины. Такой подход 
следует признать более оправданным 
и соответствующий принцип можно 
использовать при регламентации по-
рядка использования контрактов FIDIC 
в Украине.

Именно часть 3 ст. 317 ХК Украины 
целесообразно дополнить положением 
такого содержания: «Стороны договора 
по их взаимному согласию могут при-
менять международные типовые кон-
тракты Международной федерации ин-
женеров консультантов (FIDIC), если 
это не запрещено прямо или в исклю-
чительной форме настоящим Кодексом 
или законами Украины».

С появлением транснационального 
права правотворчество перестает быть 
исключительным правом государств. 
Большое количество международных 
документов по вопросам информацион-
ного общества было разработано и при-
нято с участием негосударственных 
авторов. Так, например, ІКАНН, бу-
дучи частной структурой, зарегистри-
рованной по законодательству штата 
Калифорния, принимает обязательные 
к исполнению нормы. При этом ответ-
ственность возлагается на националь-
ных регистраторов [15, с. 110].

Выводы. Таким образом, законода-
тельное закрепление возможности и ус-
ловий использования контрактов FIDIC 
соответствует современным тенденци-
ям развития правового регулирования 
и будет способствовать как улучшению 
регулирования отношений между участ-
никами строительного процесса, так 
и улучшению инвестиционного и эконо-
мического климата страны в целом.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается уголовное законодательство в сфере обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства. Проводится анализ норм 
уголовных кодексов Латвийской Республики, Республики Молдова, Республики 
Беларусь и Грузии. Установлены особенности уголовно-правовой охраны лиц, ко-
торые взяты под защиту.

Ключевые слова: обеспечение безопасности лиц, государственная защита, 
меры безопасности, участники уголовного судопроизводства.
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SUMMARY
The article considers criminal legislation in the field of ensuring the safety of 

participants in criminal proceedings. There are analysis norms of the criminal codes of 
the Republic of Latvia, the Republic of Moldova, the Republic of Belarus and Georgia. 
Installed features of criminal law protection persons who are protected.

Key words: ensuring the safety of persons, state protection, security measures, 
participants in criminal proceedings.

Постановка проблемы. Обеспече-
ние безопасности свидетелей и потер-
певших специальными средствами го-
сударственной защиты есть гарантией 
их прав, свобод и интересов. В некото-
рых странах за необеспечение безопас-
ности участников уголовного судопро-
изводства, а также за разглашение этих 
сведений предусмотрена уголовная от-
ветственность. В большинстве разви-
тых государств разработаны различные 
программы, которые предусматривают 
механизм реализации защиты участ-
ников уголовного судопроизводства, 
а также моральную и материальную 
помощь. Автором предлагается рас-
смотреть и проанализировать уголов-
ное законодательство по защите лиц, 
которые принимают участие в уго-

ловном судопроизводстве, на примере 
Латвийской Республики, Республики 
Молдова, Республики Беларусь, а так-
же Грузии.

Актуальность темы исследо-
вания. Вопрос защиты участников 
уголовного судопроизводства от неза-
конного физического и/или психоло-
гического влияния стал очень актуален 
в современном обществе. В мире стре-
мительно активизируется преступная 
деятельность. Поэтому обеспечение 
безопасности лиц, которые принимают 
участие в уголовном судопроизводстве, 
является основным направлением для 
выявления, предупреждения, раскры-
тия, расследования и предотвращения 
преступности. В связи с тем, что боль-
шинство свидетелей и потерпевших по 
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особо тяжким преступлениям молчат 
о некоторых фактах и не обращаются 
в соответствующие органы для защи-
ты, преступность, особенно организо-
ванная, становится более латентной.

Целью и задачей статьи является 
исследование уголовного законода-
тельства некоторых стран и опреде-
ление наилучших особенностей уго-
ловного-правовой охраны участников 
уголовного судопроизводства.

Изложение основного материала. 
13 августа 1991 г. в Латвийской Респу-
блике был принят закон о внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный 
кодекс (далее – УПК), на основании 
которого были введены такие меры 
процессуальной защиты участников 
уголовного процесса: 1) предоставле-
ние свидетелю, потерпевшему и друго-
му участнику дела, а также членам их 
семьи и другим близким лицам, кото-
рым угрожают убийством и другими 
противоправными действиями, права 
ходатайствовать о защите их личности, 
укрывательство достоверных данных 
и применение к свидетелю или потер-
певшему псевдонима в ходе производ-
ства по делу, в том числе и на стадии 
судебного разбирательства; 2) воз-
можность опознания вне визуального 
контакта с лицом, которого опознают;  
3) возможность прослушивания теле-
фонных переговоров свидетеля, потер-
певшего и других лиц по их просьбе 
без разрешения суда или судьи; 4) про-
ведение закрытого судебного рассмо-
трения в соответствии с мотивирован-
ным решением суда [1, c. 51].

Законом также предусмотрено при-
менение других мер защиты, которые не 
были в нем указаны. Хотя на практике 
другие меры не применялись, посколь-
ку законодатель не предусмотрел меха-
низм их реализации. Поэтому 12 июля 
1997 г. в Латвийской Республике был 
принят комплекс мер, направленный 
на обеспечение безопасности участни-
ков уголовного дела. Было принято три 
закона, которые вносили изменения 
в Уголовный кодекс (далее – УК), УПК 
и в Закон об оперативной деятельности 
[4, c. 143]. Установленный комплекс 
мер направлен на более эффективное 
обеспечение безопасности участников 
уголовного судопроизводства, которые 
дают показания по уголовному делу по 
тяжким преступлениям, или к их за-
конным представителям, угроза кото-

рым может повлиять на лицо, которое 
свидетельствует по конкретному делу 
[2, c. 49].

12 ноября 1994 г. была принята 
Программа защиты свидетелей и по-
терпевших от преступлений (далее – 
Программа). Она предусматривает та-
кие меры безопасности: переселение 
на неизвестное место проживания 
(эта информация известна лицу, ко-
торое обеспечивает защиту); новая 
биография-легенда, которая применя-
ется к лицу, которое находиться под 
защитой; новые паспортные данные; 
использование разных технических 
средств (например, проведение видео-
конференции) и тому подобное. Самой 
популярной мерой безопасности явля-
ется личная охрана. Это может проис-
ходить, например, при доставке лица 
в суд под охраной полиции. В след-
ственной и судебной практике приме-
няется закрытое судебное заседание, 
заслушивание показаний в отсутствии 
подсудимого. Программа предусма-
тривает специальную процессуальную 
защиту потерпевших и свидетелей, 
которые дают показания по тяжким 
и особо тяжким преступлениям, когда 
есть основания считать, что существу-
ет реальная угроза жизни, здоровью 
и имуществу лица. Право на обеспече-
ние безопасности также имеют члены 
семьи и близкие родственники потер-
певшего, свидетеля и других участни-
ков процесса. Кроме того, Программа 
может быть применена к несовершен-
нолетним, которые свидетельствуют по 
статьям сексуального насилия или же-
стокого обращения с ними [4, c. 143].

В главе ХХІІІ УК Латвийской Ре-
спублики «Преступные деяния против 
юрисдикции» в статье 305 «Нарушение 
правил специальной защиты лица» ука-
зано: «1. Несоблюдение установленно-
го законом порядка специальной защи-
ты лиц, а также разглашение данных 
идентичности защищаемого лица или 
его местонахождения, совершенное ли-
цом, которому в связи с выполнением 
служебных обязанностей или иными 
обстоятельствами была известна ин-
формация о специально защищаемом 
лице и которое было предупреждено о 
неразглашении этих сведений. 2. Те же 
действия, совершенные из корыстных 
побуждений. 3. Умышленное разгла-
шение организации, методов, тактики, 
средств мероприятий по специальной 

защите или сведений о вовлеченных 
в осуществление мероприятий по за-
щите лиц, совершенное защищаемым 
лицом, если в результате этих действий 
наступила смерть человека или были 
вызваны другие тяжкие последствия. 
4. Предусмотренные частью 1 или 
2 настоящей статьи действия, если в их 
результате наступила смерть человека 
или были вызваны другие тяжкие по-
следствия» [9].

Вышеуказанная статья объединяет 
в себе несколько деяний, которые в УК 
Украины предусмотрены разными ста-
тьями: статьей 380 «Непринятие мер 
безопасности к лицам, которые взяты 
под защиту» и статьей 381 «Разглаше-
ние сведений о мерах безопасности 
к лицу, которое взято под защиту». Ав-
тор убежден, что разглашение сведений 
о применении мер защиты (часть 3 ста-
тьи 305 УК Латвийской Республики) 
может быть совершено как умышлен-
но, так и по неосторожности (напри-
мер, потеря документов, в которых 
есть информация о мерах защиты, ме-
сто работы, новые данные, маршруты 
передвижения и тому подобное; или, 
например, сбой компьютерной систе-
мы, в результате которого эти сведенья 
стали известны другим сотрудникам).

16 мая 2008 г. в Республике Мол-
дова был принят Закон № 105 «О за-
щите свидетелей и других участников 
уголовного процесса», который всту-
пил в силу 27 сентября 2008 г. Ста-
тья 13 упомянутого Закона предусма-
тривает немедленные меры защиты 
(в течение 24 часов): 1) обеспечение 
личной безопасности, безопасности 
жилья, места нахождения или иму-
щества лица; 2) прослушивание пере-
говоров лица в соответствии с УПК; 
3) наблюдение за лицом с помощью 
аудио- и видеоприборов в соответствии 
с УПК; 4) временное помещение лица 
в безопасное место; 5) охрана переме-
щения или ограничение перемещения 
лица; 6) предоставление специальных 
активных и пассивных средств для 
личной защиты. Статья 13-1 предус-
матривает «немедленные меры, что 
применяются к лицу, которое нахо-
дится в местах содержания под стра-
жей»: 1) помещение лица в место, 
которое специально оборудовано для 
указанной цели; 2) перевод лица в дру-
гое место содержания под стражей; 
3) транспортирование лица с приме-
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нением усиленных мер безопасности;  
4) установление сигнализации в местах 
содержания под стражей; 5) установле-
ние в местах содержания под стражей 
прямой телефонной связи с дежурной 
частью места содержания под стражей 
и с компетентным органом. Меры за-
щиты (статья 14): 1) защита идентифи-
кационных данных; 2) применение спе-
циальных способов допроса; 3) смена 
места проживания, места работы или 
учебы; 4) смена личности, смена внеш-
ности; 5) установление системы охран-
ной сигнализации в жилье или месте 
нахождения лица; 6) смена номеров те-
лефона; 7) обеспечение охраны имуще-
ства. Статья 22 «Меры предоставления 
помощи»: 1) интеграция в другую со-
циальную среду; 2) помощь в получе-
нии новой профессии; 3) обеспечение 
достойного дохода до предоставления 
места работы; 4) профессиональная 
переквалификация; 5) медицинская 
и юридическая помощь; 6) психологи-
ческая и социальная помощь [6].

В главе XIV УК Республики Мол-
дова «Преступления против право-
судия» статья 316 «Разглашение све-
дений о мерах безопасности, которые 
применяются к судье, судебному ис-
полнителю, участнику уголовного про-
цесса или сотруднику компетентного 
органа по защите свидетелей» указыва-
ет: «1. Разглашение сведений о мерах 
безопасности, которые применяют-
ся к судье, судебному исполнителю, 
участнику уголовного процесса или 
сотруднику компетентного органа по 
защите свидетелей, а равно по отно-
шению к их близким родственникам.  
2. Те же деяния, совершенные: а) лицом, 
которому эти сведения были доверены 
в связи с его служебным положением; 
б) если настали тяжкие последствия». 
Статья 320-1 УК Республики Молдо-
ва «Неисполнение мер защиты жертв 
насилия в семье, установленных за-
щитным предписанием» отмечает: 
«Умышленное неисполнение или 
уклонение от выполнения мер защиты 
жертв насилия в семье, установленных 
судебной инстанцией в защитном пред-
писании». [11] Статья 316 УК Респу-
блики Молдова подобна статье 381 УК 
Украины. В отличие от УК Украины, 
в статье 316 УК Республики Молдо-
ва указан круг лиц, к которым могут 
быть применены меры безопасности. 
В украинском законодательстве круг 

лиц указан в самом Законе Украине 
«Об обеспечении безопасности лиц, 
которые принимают участие в уголов-
ном судопроизводстве».

В Республике Беларусь в УПК 
институт обеспечения безопасности 
участников процесса выделен в от-
дельную главу № 8. Так, уголовно-про-
цессуальное законодательство пред-
усматривает как процессуальные, так 
и иные меры обеспечения безопасно-
сти. В соответствии со статьей 66 УПК, 
к процессуальным мерам безопасности 
относятся: неразглашение сведений о 
лице; освобождение от явки в судеб-
ное заседание; закрытое судебное за-
седание. А к иным мерам безопасности 
относятся: использование технических 
средств контроля; прослушивание 
переговоров, которые ведут к исполь-
зованию технических средств связи, 
и других переговоров; личная охрана, 
охрана жилья и имущества; замена 
паспортных данных и замена докумен-
тов; запрет на выдачу сведений [13].

Законом Беларуси от 13 декабря 
1999 г. № 340-З «О государственной 
защите судей, должностных лиц право-
охранительных и контролирующих 
органов» установлена система мер го-
сударственной защиты жизни, здоро-
вья и имущества судей, должностных 
лиц правоохранительных и контроли-
рующих органов, осуществление слу-
жебной деятельности которых может 
быть связано с опасностью для них 
и их близких родственников, что спо-
собствует созданию необходимых 
условий для осуществления правосу-
дия и противодействия преступности 
[3, c. 78–79].

В Республике Беларусь 13 апреля 
2009 г. вступило в силу Соглашение 
о защите участников уголовного су-
допроизводства, подписанное в ходе 
заседания Совета глав стран СНГ в  
г. Минск 28 ноября 2006 г., где предус-
мотрена возможность по просьбе сто-
роны, которой нужна защита, предо-
ставить меры безопасности, которые 
не предусмотрены в статье 66 УК Бе-
ларуси [8].

Новый порядок защиты лиц, со-
действующих правосудию, утверж-
ден в Беларуси постановлением Со-
вета Министров № 44 от 21 января 
2016 г., который вступил в силу 25 ян-
варя 2016 г. Согласно постановлению, 
к защищаемым лицам относятся те, кто 

оказывает или оказывал содействие на 
конфиденциальной основе органам, 
осуществляющим оперативно-розыск-
ную деятельность, если есть реальная 
угроза их жизни, здоровью и сохранно-
сти имущества. Под защиту могут быть 
взяты и их близкие. К этой категории 
могут быть отнесены судьи, должност-
ные лица правоохранительных и кон-
тролирующих (надзорных) органов, 
сотрудники органа госохраны и их 
близкие. Также защита может распро-
страняться на участников уголовного 
процесса, защищающих свои или пред-
ставляемые права и интересы. Среди 
мер защиты, которые могут приме-
няться к этим людям, предусмотрены: 
личная охрана, охрана жилища и иму-
щества; выдача специальных средств 
индивидуальной защиты и оповещения 
об опасности; временное помещение 
в безопасное место; перевод на другую 
работу; переселение на другое место 
жительства; изменение данных доку-
мента, удостоверяющего личность, за-
мена документов [5].

Статья 408 УК Республики Бе-
ларусь «Умышленное разглашение 
сведений о мерах защиты, которые 
применяются к участникам уголов-
ного процесса» предусматривает:  
«1. Умышленное разглашение сведе-
ний о мерах защиты, которые приме-
няются к судье, народному заседателю 
или другому лицу, которое принимает 
участие в отправлении правосудия, су-
дебного исполнителя, потерпевшего, 
свидетеля, других участников уголов-
ного процесса или их близких, совер-
шенное лицом, которому эти сведения 
были доверены или стали известны 
в связи с его служебным положением. 
2. Те же деяния, если наступили тяж-
кие последствия» [12]. Похожая норма 
предусмотрена и в УК Латвии.

В разделе ХІІ УК Грузии «Пре-
ступления против судебной власти» 
в главе ХVІ «Преступления против 
деятельности судебных органов» есть 
статья 367 «Разглашение тайны о ме-
рах безопасности, которые применяют-
ся к членам Конституционного Суда, 
судьям, заседателям, другим участ-
никам судопроизводства или уголов-
ного процесса» указано следующее:  
«1. Разглашение тайны о мерах без-
опасности, которые применяются 
к членам Конституционного Суда, су-
дьям, заседателям, другим участникам 
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судопроизводства, судебным исполни-
телям, потерпевшим, свидетелям или 
другим участникам уголовного про-
цесса или их близким родственникам, 
лицом, которому такая тайна стала из-
вестна или доверена в связи с его слу-
жебным положением. 2. Те же деяния, 
если наступили тяжкие последствия» 
[10]. Упомянутая норма похожа на нор-
мы УК Республики Беларусь и РФ.

В соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 17 Указа о защите свидетелей в Спе-
циальном административном районе 
Китая Гонконг раскрытие данных о 
личности или местонахождении участ-
ника программы защиты свидетелей 
или кандидата на участие в ней лица-
ми, не имеющими для этого законных 
полномочий или веских оснований, 
рассматривается как серьезное престу-
пление, наказываемое лишением сво-
боды на срок до 10 лет [7, c. 55].

В указе о защите свидетелей 
в Специальном административном 
районе Китая Гонконг, принятом 
в 2000 г. и предусматривающем учреж-
дение программы защиты свидетелей, 
определено, что утверждающий орган 
должен предоставлять свидетелям за-
щиту и другую помощь, если вслед-
ствие их статуса как свидетелей под 
угрозой оказывается их личная без-
опасность или благополучие. Такое по-
ложение отличается от законодатель-
ных положений, касающихся защиты 
свидетелей, в других странах в том 
смысле, что оно допускает включение 
свидетеля в программу на основании 
наличия серьезной угрозы для его/ее 
благополучия, а не только для его/ее 
жизни [7, c. 63].

В некоторых судебных системах, 
например, в Австралии и Специальном 
административном районе Китая Гон-
конг, законодательство предусматрива-
ет, что утверждающий орган, сотруд-
ники и все другие лица, участвующие 
в программе защиты свидетелей, не не-
сут ответственность в связи с любыми 
действиями, исками или судопроизвод-
ством (включая уголовное производ-
ство), если действие или бездействие 
было добросовестным при осущест-
влении или предполагаемом осущест-
влении возложенных на них законом 
полномочий. Однако на Филиппинах 
и в Таиланде закон предусматривает, 
что при срыве операции, который при-
вел к причинению вреда, инвалидно-

сти или смерти, семья свидетеля имеет 
право на компенсацию [7, с. 73].

В Нидерландах лицо, решившее 
окончательно сменить имя, не может 
при этом изменить данные о месте 
и дате своего рождения, так как от них 
зависят гражданские и политические 
права, такие как право на пенсионное 
обеспечение и право голоса. Поэто-
му лицам, включаемым в этой стране 
в программу защиты свидетелей, но-
вые личные данные обычно присваи-
ваются на временной основе, что по-
зволяет менять, среди прочего, место 
и дату рождения. По окончании уча-
стия в программе защиты свидетелей 
утрачивают действительность и эти 
временные личные данные [7, c. 81].

Выводы. Таким образом, ана-
лизируя нормы уголовного законо-
дательства Латвийской Республики, 
Республики Молдова, Республики 
Беларусь и Грузии, автор выделяет 
некоторые особенности, на которые 
нужно обратить внимание: 1) на за-
конодательном уровне предусмотреть 
материальное обеспечение мер за-
щиты; 2) на примере УК Латвийской 
Республики внести соответствующие 
изменения в УК вышеупомянутых 
стран, дополнив их частью, в которой 
указывается цель – получение непра-
вомерной выгоды (с целью наживы), 
за которое должно быть более суровое 
наказание; 3) на примере Республики 
Молдовы ввести понятие «немедлен-
ные меры безопасности» (те, которые 
применяются в течение 24 часов), их 
виды и механизм реализации. Учи-
тывая опыт некоторых стран в сфере 
обеспечения безопасности участни-
ков уголовного судопроизводства, 
успеха добиваются государства, в ко-
торых существуют программы по за-
щите участников уголовного судопро-
изводства.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована природа договора между родителями об уплате алимен-

тов на ребенка, в частности условия заключения, изменения и расторжения. Рас-
смотрены основания обращения в суд с целью исполнения родителями обязатель-
ства содержать детей. Проанализированы новеллы семейного законодательства: 
применение неустойки в случае возникновения задолженности по алиментам к 
договорным отношениям, увеличение минимального размера алиментов, установ-
ление частей от дохода при присуждении алиментов, наделение правом родителя, 
с которым проживает ребенок, обращение за судебным приказом.

Ключевые слова: алименты, содержание детей, алиментные обязательства 
родителей по содержанию детей, договор между родителями об уплате алиментов 
на ребенка.

CHILD SUPPORT AGREEMENT BETWEEN PARENTS
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of National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
This article analyzes conditions of concluding, amending and terminating a child 

support contract between the parents. The court’s decision was also considered as 
another way for parents to fulfill the obligation for supporting children. Novels of family 
law had been analyzed, such as: applying a penalty in cases of arrears in alimony to 
contractual relationships, increasing the minimum amount of alimony, establishing parts 
of the income when awarding alimony, empowering one of the parents with whom the 
child lives to apply for a court order.

Key words: alimony, support, child support alimony obligations of parents, 
agreement between parents regarding the payment of child support.

Постановка проблемы. Ча-
стью 2 ст. 51 Конституции Украины [1] 
и ст. 180 Семейного кодекса Украины 
(далее – СК Украины) [2] определено, 
что родители обязаны содержать детей 
до их совершеннолетия. Статья 181 СК 
Украины предусматривает способы 
выполнения родителями обязанности 
содержать детей. В первую очередь 
законодатель предусматривает добро-
вольный способ выполнения указанно-
го обязательства, а именно по догово-
ренности между родителями. То есть 
на сегодня предпочтительным спосо-
бом урегулирования алиментных пра-
воотношений является именно договор 
между родителями об уплате алимен-
тов на ребенка, а в случае невозможно-
сти решения такого вопроса путем за-
ключения договора – обращение в суд.

Актуальность темы исследо-
вания. Вопрос правовой природы 
договора об уплате алиментов на ре-
бенка является дискуссионным в на-
учном сообществе, поскольку права 
и обязанности сторон регулируются 
нормами семейного и гражданского 
законодательства. Таким образом, до-
минируют две позиции: договор об 
уплате алиментов рассматривается 
как семейно-правовой договор; дого-
вор об уплате алиментов определяет-
ся как гражданско-правовой договор, 
гражданско-правовая сделка.

Состояние исследования. Про-
блему договорного регулирования 
алиментных обязательств родителей 
по содержанию детей исследовали 
такие ученые, как М.В. Антоколь-
ская, Л.В. Афанасьева, Г.М. Ахмач, 
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Л.Е. Гузь, О.В. Дзера, И.В. Жилин-
кова, З.В. Ромовская, Л.В. Сапейко 
и другие.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование особенностей до-
говора между родителями об уплате 
алиментов на детей, существующих 
в действующем законодательстве 
Украины.

Изложение основного материа-
ла. В ст. 189 СК Украины закрепле-
но положение, что родители имеют 
право заключить договор об уплате 
алиментов на ребенка.

Ю.С. Червоный отмечает, что до-
говор об уплате алиментов относят 
к семейно-правовым договорам, по-
скольку в результате его заключения 
и исполнения наступают правовые 
последствия, предусмотренные нор-
мами семейного законодательства 
(предоставление родителями содер-
жание ребенку) [3, с. 312]. Такой же 
позиции придерживается и Г.М. Ах-
мач [4, c. 201].

Иного мнения М.В. Антокольская, 
которая считает, что алиментные со-
глашения по своей природе следует 
относить к гражданско-правовым до-
говорам, так как они соответствуют 
всем признакам гражданского догово-
ра [5, c. 235]. По мнению Л.В. Сапей-
ко и В.А. Кройтара, по своей право-
вой природе анализируемые договора 
следует отнести к гражданско-право-
вым сделкам, что позволит распро-
странить на них общие нормы граж-
данского законодательства о сделках 
и договорах и достичь упорядочи-
вания правового регулирования до-
говорных отношений, основаниями 
которых являются договора о добро-
вольной уплате алиментов [6, c. 32].

Соглашаясь с позицией, что дого-
вор об уплате алиментов на ребенка 
относится к гражданско-правовым, 
необходимо отметить, что он имеет 
свои особенности. При реализации 
семейного и гражданского законода-
тельства к договору об уплате али-
ментов на ребенка необходимо при-
менять правило соотношения общего 
и специального законодательства. Се-
мейный кодекс Украины не устанав-
ливает порядка заключения, измене-
ния, прекращения договора об уплате 
алиментов на ребенка, признание его 
недействительным, поэтому к таким 
положениям применяются нормы 

общего законодательства – Граждан-
ского кодекса Украины (далее – ГК 
Украины). Специальное – семейное 
законодательство – устанавливает 
специальные правила, вытекающие 
из специфического характера али-
ментных обязательств: субъектный 
состав, продолжительность правоот-
ношений, минимальный размер али-
ментов.

Сторонами договора об уплате 
алиментов на ребенка являются ро-
дители ребенка. Тот из родителей, 
который получает алименты по до-
говору, действует как законный пред-
ставитель в интересах ребенка. Упра-
вомоченным лицом есть сам ребенок, 
который является и владельцем али-
ментов.

Семейный кодекс Украины не за-
крепляет четких требований по со-
ставлению анализируемого договора, 
только указано, что он заключается 
в письменной форме и подлежит нота-
риальному удостоверению. Поэтому 
при его подписании должны быть со-
блюдены общие требования, установ-
ленные ст. 203 ГК Украины: содержа-
ние сделки не может противоречить 
законодательству; лицо, совершаю-
щее сделку, должно иметь необходи-
мый объем гражданской дееспособно-
сти; волеизъявление участника сделки 
должно быть свободным и отвечать 
его внутренней воле; сделка должна 
совершаться в форме, установленной 
законом; сделка должна быть направ-
лена на реальное наступление право-
вых последствий, обусловленных 
ею; сделка, совершаемая родителями 
(усыновителями), не может противо-
речить правам и интересам их мало-
летних, несовершеннолетних или не-
трудоспособных детей [7].

В случае невыполнения одним из 
родителей своего обязательства по 
договору, который надлежащим обра-
зом заверенный, алименты с него мо-
гут взиматься на основании исполни-
тельной надписи нотариуса. Договор 
с исполнительной надписью может 
быть передан в государственную ис-
полнительную службу или частному 
исполнителю. В таком случае али-
менты будут взиматься с плательщика 
принудительно в размере, предусмо-
тренном договором, без дополнитель-
ного обращения в суд. Взыскание 
алиментов по договору происходит 

в том же порядке, в котором прину-
дительно взыскиваются алименты по 
исполнительному листу, что выдается 
на основании судебного решения.

Л.В. Сапейко, В.А. Кройтар 
и Г.М. Ахмач обращают свое внима-
ние на один из основных недостат-
ков договора об уплате алиментов на 
ребенка, по сравнению с решением 
суда, – отсутствие предусмотренной 
семейным законодательством санк-
ции, то есть неустойки (пени). Но со 
вступлением в силу Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно усиления защиты права 
ребенка на надлежащее содержание 
путем совершенствования поряд-
ка взыскания алиментов» от 17 мая 
2017 г. (далее – Закон) [8] указан-
ная проблема была решена, и ста-
тья 196 СК Украины была изложена 
в новой редакции, которая позволила 
применение неустойки (пени) в слу-
чае возникновения задолженности 
по вине лица, обязанного уплачивать 
алименты по договоренности между 
родителями.

Стороны договора об уплате 
алиментов на ребенка имеют право 
определить размер, порядок и сро-
ки выплаты алиментов. Договор об 
уплате алиментов на ребенка может 
устанавливать выплаты алиментов 
в доле от заработка плательщика, вы-
плату алиментов в твердой денежной 
сумме, путем предоставления имуще-
ства или иным путем, установленным 
сторонами в договоре. Возможно со-
четание различных способов уплаты 
алиментов: одновременно в доле от 
заработка или иного дохода платель-
щика и в твердой денежной сумме.

Возможность платить в натураль-
ной форме имеет большие преиму-
щества для плательщика алиментов, 
который занимается фермерством 
или производством, поставкой про-
дукции или товаров. Но необходимо, 
чтобы натуральная форма составляла 
не весь размер алиментов, а только 
их часть, как это предусмотрено в от-
ношении формы выплаты заработной 
платы в натуре в Законе Украины «Об 
оплате труда» [9]. Поэтому предлага-
ем дополнить ч. 2 ст. 181 СК Украины 
абзацем вторым такого содержания: 
«Исполнение обязательства родите-
лями содержать ребенка в натураль-
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ной форме должно осуществляться 
в размере, не превышающем 30% 
прожиточного минимума для ребенка 
соответствующего возраста, и по це-
нам, не выше себестоимости».

Семейный кодекс Украины содер-
жит гарантию минимального размера 
алиментов, которые не могут быть 
меньше 50% прожиточного минимума 
для ребенка соответствующего возрас-
та. Указанная норма носит императив-
ный характер и распространяется не 
только на размер алиментов, установ-
ленный решением суда, но и на опре-
деление размера алиментов в договоре 
об уплате алиментов на ребенка.

Размер алиментов, установлен-
ный по решению суда или договорен-
ности между родителями, может быть 
со временем уменьшен или увеличен 
по решению суда по иску плательщи-
ка или получателя алиментов в слу-
чае изменения материального или се-
мейного положения, ухудшения или 
улучшения здоровья кого-то из них 
и в других случаях, предусмотренных 
СК Украины.

Односторонний отказ от договора 
и одностороннее изменение его усло-
вий не допускаются. Статья 525 ГК 
Украины закрепляет принцип недо-
пустимости одностороннего отказа 
от исполнения обязательства и одно-
стороннего изменения его условий, 
если иное не установлено договором 
или законом.

Общие основания признания до-
говора об уплате алиментов на ре-
бенка недействительным предусмо-
трены ГК Украины. Договор должен 
быть признан недействительным, 
если его заключению предшествова-
ло насилие, угрозы, обман, совпаде-
ние тяжелых обстоятельств или лицо 
ошибалось относительно договора. 
Также алиментный договор будет 
недействительным с момента его за-
ключения, если он представляет со-
бой мнимую или фиктивную сделку 
или является по другим причинам ни-
чтожным. Договор об уплате алимен-
тов признается недействительным 
в судебном порядке, а стороны воз-
вращаются в первоначальное состо-
яние, существовавшее до заключения 
договора. Однако средства, уплачен-
ные по договору, не подлежат возвра-
ту, что является одним из признаков 
алиментных правоотношений.

Частью 1 ст. 189 СК Украины 
установлено, что условия договора 
не могут нарушать права ребенка, 
установленные настоящим Кодексом. 
Договор об уплате алиментов на ре-
бенка должен соответствовать общим 
условиям действительности, а также 
не нарушать прав и интересов ребен-
ка. В случае нарушения интересов 
ребенка возможно обращение в суд 
с иском о его принудительном изме-
нении, расторжении или признании 
недействительным.

Понятие нарушения интересов ре-
бенка в СК Украины не раскрыто, то 
есть имеет оценочный характер. На-
личие или отсутствие существенного 
нарушения интересов указанных лиц 
алиментного соглашения устанавли-
вается судом в каждом конкретном 
случае в соответствии с требования-
ми закона об обеспечении приоритет-
ной защиты прав и интересов детей. 
Однако существенные нарушения 
интересов получателя алиментов мо-
гут касаться также предусмотренных 
в соглашении сроков, порядка и спо-
собов уплаты алиментов [10, c. 51].

Порядок совершения нотариаль-
ных действий нотариусами Украины, 
утвержденный Приказом Министер-
ства юстиции Украины от 22 февраля 
2012 г. № 296/5, содержит положение, 
в котором указано, что условия дого-
вора об уплате алиментов на ребенка 
не могут нарушать права ребенка, 
установленные СК Украины [11].

Л.В. Сапейко и В.А. Кройтар, 
разъясняя ч. 1 ст. 189 СК Украины, по-
нимают под нарушением низкий раз-
мер алиментов, что не соответствует 
потребностям лица, которое их полу-
чает, тогда как плательщик алиментов 
способен платить суммы, достаточ-
ные для существования управомочен-
ного лица. Наряду с этим недопусти-
ма стихийная уплата средств, когда 
того пожелает само алиментообязан-
ное лицо. Алименты призваны удов-
летворять текущие проблемы управо-
моченного, поэтому необоснованное 
установление неприемлемых сроков 
может также считаться нарушением 
прав человека, который требует со-
держания. В договоре не могут уста-
навливаться условия ответственности 
за получение алиментов. Так, недо-
пустимо брать на себя обязанность по 
уплате алиментов при условии, что 

ребенок будет выполнять определен-
ную работу для родителя, который 
платит алименты, или в случае упла-
ты алиментов лицо должно отказать-
ся от претензии на долю общего иму-
щества [6, c. 37].

Недостатком договора об упла-
те алиментов на ребенка является 
возможность получателя обратить-
ся в суд даже при надлежащем ис-
полнении своих обязанностей пла-
тельщиком алиментов. В.А. Кройтар 
отмечает, что два порядка уплаты 
алиментов – по судебному решению 
и по соглашению – существовать од-
новременно не могут. При наличии 
договора сторонам следует сначала 
разорвать его в добровольном или 
в судебном порядке, дождаться, пока 
соответствующее решение суда всту-
пит в законную силу, и уже потом об-
ращаться в суд с требованием о взы-
скании алиментов [12, c. 87].

Л.В. Афанасьева предлагает пред-
усмотреть законодательно, что на-
личие соглашения о предоставлении 
содержания (алиментов) препятству-
ет обращению в суд с исковыми тре-
бованиями о взыскании алиментов. 
Вместе с тем субъекты алиментного 
правоотношения в таком случае ли-
шены возможности оспаривать в су-
дебном порядке само соглашение об 
уплате алиментов [13, c. 17].

Несмотря на преимущества дого-
ворного способа выполнения роди-
телями алиментного обязательства, 
большинство алиментов в нашей 
стране выплачиваются по решению 
суда.

Частью 3 ст. 181 СК Украины 
установлено, что по решению суда 
средства на содержание ребенка (али-
менты) присуждаются в доле от до-
хода его матери, отца или в твердой 
денежной сумме по выбору родителя 
или других законных представителей 
ребенка, вместе с которым проживает 
ребенок.

При определении размера али-
ментов суд учитывает: состояние 
здоровья и материальное положение 
ребенка; состояние здоровья и ма-
териальное положение плательщика 
алиментов; наличие у плательщика 
алиментов других детей, нетрудо-
способных мужа, жены, родителей, 
дочери, сына; наличие движимого 
и недвижимого имущества, денеж-
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ных средств; доказанные взыскате-
лем алиментов расходы плательщика 
алиментов, в том числе на приобре-
тение недвижимого или движимого 
имущества, сумма которых превыша-
ет десятикратный размер прожиточ-
ного минимума для трудоспособного 
лица, если плательщиком алиментов 
не доказан источник происхождения 
средств и другие обстоятельства, 
имеющие существенное значение.

Невозможно переоценить зна-
чение указанного положения. Из-за 
обилия в нашей стране лиц, офици-
ально нетрудоустроенных, которые 
скрывают свой официальный доход 
или отражают официальный доход 
явно ниже реального, взыскатель али-
ментов имеет право доказать в суде 
размеры действительных расходов 
плательщика. Суд обязан принять во 
внимание стоимость автомобиля, раз-
мер и расположение дома, в котором 
проживает плательщик алиментов, 
причины, количество и направления, 
по которым плательщик пересекает 
границу Украины.

М.В. Антокольская обращает вни-
мание на то, что значительное число 
норм, регулирующих семейные от-
ношения вообще и алиментные обя-
зательства в частности, носят так 
называемый ситуационный характер. 
Это означает, что они содержат по-
нятия, которые не могут быть четко 
и однозначно определены в законе, 
поскольку нуждаются в индивидуаль-
ной конкретизации на основании уче-
та всех обстоятельств дела в каждой 
ситуации [5, c. 247].

Размер алиментов должен быть 
необходимым и достаточным для 
обеспечения гармоничного развития 
ребенка.

Минимальный размер алиментов 
на одного ребенка не может быть 
меньше 50% прожиточного миниму-
ма для ребенка соответствующего 
возраста, что является новеллой се-
мейного законодательства. Для срав-
нения: ранее сумма обязательства по 
уплате алиментов на ребенка состав-
ляла не менее 30% от прожиточного 
минимума на ребенка соответствую-
щего возраста.

Доля заработка (дохода) матери, 
отца, которая будет взиматься как 
алименты на ребенка, определяется 
судом. Семейным кодексом Украины 

четко установлены доли от дохода, 
подлежащих взысканию по реше-
нию суда. Так, на одного ребенка вы-
плачивается одна четвертая, на двух 
детей – одна треть, на трех и более 
детей – половина заработка (дохода) 
плательщика алиментов, но не более 
десяти прожиточных минимумов на 
каждого ребенка соответствующего 
возраста. До вступления в силу За-
кона преимущественно суды в таких 
размерах и устанавливали суммы 
алиментов, поскольку за долгие годы 
существования аналогичной нормы 
в советском законодательстве сло-
жилась соответствующая судебная 
практика, которая сегодня нашла 
свое закрепление на законодательном 
уровне в новой редакции ст. 183 СК 
Украины.

В ст. 31 Кодекса законов о семье, 
опеке, браке и об актах гражданско-
го состояния в редакции от 4 августа 
1936 г. отмечалось: «При присужде-
нии алиментов взыскать на содержа-
ние одного ребенка одну четвертую 
часть получаемой заработной платы 
(заработка) ответчика, на содержание 
двух детей – одну третью часть и на 
содержание троих и более – половину 
заработной платы (заработка) ответ-
чика» [14, c. 14].

Необходимо отметить, что при 
обращении в суд с заявлением о вы-
даче судебного приказа о взыскании 
алиментов размер алиментов в доле 
от дохода является фиксированным, а 
в исковом производстве он все же яв-
ляется ориентиром, а не жестким пра-
вилом. Поскольку при рассмотрении 
иска о взыскании алиментов в судеб-
ном порядке будут учтены различные 
обстоятельства, такие как состояние 
здоровья и материальное положение 
ребенка и плательщика алиментов, 
или другие обстоятельства, имеющие 
существенное значение.

Редакция ст. 184 СК Украины до 
вступления в силу Закона содержала 
перечень оснований, по которым суд 
определял размер алиментов в твер-
дой денежной сумме. На сегодня раз-
мер алиментов в твердой денежной 
сумме устанавливается судом по за-
явлению получателя. Недостатком 
определения алиментов в твердой 
денежной сумме является индексация 
алиментов, механизм которой пред-
ставляется несовершенным, и пере-

смотр размера алиментов в судебном 
порядке в случае изменения матери-
ального положения плательщика али-
ментов.

Частью 5 ст. 183 СК Украины за-
креплено, что тот из родителей или 
других законных представителей 
ребенка, вместе с которым прожива-
ет ребенок, имеет право обратиться 
в суд с заявлением о выдаче судебно-
го приказа о взыскании алиментов. 
Таким образом, благодаря новеллам 
семейного законодательства алимен-
ты могут взиматься не только в иско-
вом производстве, но и в упрощенном 
порядке приказного производства.

Итак, возможность обратиться 
в суд для взыскания алиментов в по-
рядке приказного производства зна-
чительно упрощает рассмотрение та-
кой категории дел и сокращает сроки 
разрешения споров. В соответствии 
со ст. 167 Гражданского процессуаль-
ного кодекса, суд рассматривает за-
явление о выдаче судебного приказа 
в течение пяти дней со дня поступле-
ния. Если сравнить с ранее существо-
вавшим порядком рассмотрения дел 
о взыскании алиментов, при котором 
судебное разбирательство в исковом 
производстве могло длиться месяцы, 
а в течение этого времени ребенок 
оставался без надлежащего содержа-
ния, то, бесспорно, новеллы семейно-
го и процессуального законодатель-
ства направлены на максимальную 
защиту прав и интересов детей [15].

Задолго до введения указанного 
положения Л.В. Афанасьева отме-
чала, что вопросы, связанные с взы-
сканием алиментов на несовершен-
нолетних детей, целесообразно было 
бы решать в порядке приказного про-
изводства [16, с. 55–56]. Соглаша-
ясь с такой позицией, Л.В. Сапейко 
отметила, что уход законодателя от 
шаблонного взыскания алиментов яв-
ляется существенным шагом вперед 
на пути улучшения благосостояния 
нуждающихся лиц [17, c. 234].

Проанализировав способы испол-
нения родителями обязанности со-
держать ребенка, можно утверждать, 
что возможна ситуация, в которой 
ребенок будет лишен права на со-
держание, если между родителями не 
заключен договор об уплате алимен-
тов и отсутствует решение суда. На 
практике существуют случаи, когда 
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между родителями не заключен дого-
вор об уплате алиментов на ребенка 
и один из родителей, который про-
живает с ребенком, не обращается 
в суд с иском или заявлением о выда-
че судебного приказа, поскольку это 
обусловлено желанием полностью 
прекратить отношения с другим из 
родителей. В нашей стране отсутству-
ет механизм, с помощью которого ре-
бенок имел бы возможность получать 
средства на содержание, независимо 
от воли одного из родителей, с кото-
рым проживает. М.В. Антокольская 
предлагает, учитывая особую важ-
ность выполнения членами семьи 
обязанности по содержанию детей, 
предоставить возможность возбуж-
дения дела о взыскании алиментов 
по инициативе самого суда [18, c. 21]. 
Учитывая большую нагрузку судов, 
но не видя пути реализации такого 
предложения непосредственно через 
возложение полномочия на суд, пред-
лагаем наделить правом обращения 
в суд с соответствующим иском ор-
ган опеки и попечительства. Считаем 
необходимым дополнить ст. 181 СК 
Украины частью 11 такого содержа-
ния: «При отсутствии решения суда 
и договора между родителями об 
уплате алиментов на ребенка органы 
опеки и попечительства вправе обра-
щаться с иском к родителям или одно-
му из родителей».

Выводы. Договор об уплате али-
ментов на ребенка следует относить 
к гражданско-правовым договорам, но 
вместе с тем учитывать, что он имеет 
ряд особенностей. При реализации 
семейного и гражданского законода-
тельства к договору об уплате али-
ментов на ребенка необходимо при-
менять правило соотношения общего 
и специального законодательства.

Сторонами договора об уплате 
алиментов на ребенка являются ро-
дители. Тот из родителей, который 
получает алименты по договору, дей-
ствует как законный представитель 
в интересах ребенка. Стороны дого-
вора об уплате алиментов на ребенка 
имеют право определить в договоре 
размер, порядок и сроки выплаты 
алиментов. Односторонний отказ от 
договора и одностороннее изменение 
его условий не допускаются. В слу-
чае невыполнения одним из родите-
лей своего обязательства по договору, 

который надлежащим образом заве-
ренный, алименты с него могут взи-
маться на основании исполнительной 
надписи нотариуса. Договор с ис-
полнительной надписью может быть 
передан в государственную исполни-
тельную службу или частному испол-
нителю. Несмотря на преимущества 
договорного способа выполнения ро-
дителями алиментного обязательства, 
большинство алиментов в нашей 
стране выплачиваются путем подачи 
иска в суд. Сегодня алименты могут 
взиматься не только в исковом произ-
водстве, но и в упрощенном порядке 
приказного производства.
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SUMMARY
The research paper explores the problems related to the development of local self-government institutions in Ukraine. The analysis 

of these issues is undertaken through defining the directions in which the local self-governance system should be developed, which 
requires a thorough understanding of the municipal policy and its conceptual foundations outlined by the Constitution of Ukraine 
and the European Charter of Local Self-Government. In addition, the paper studies the system of principles underpinning local self-
government, as well as considering the elements of a local self-government system. This paper focuses on the concept of local self-
government, its features and its essence as a form of self-organization of the local population. The formation and functioning of self-
government institutions are also analyzed.

This paper explores topical problems and challenges related to the formation of local self-governance in Ukraine. It is noted that 
there has been no comprehensive study devoted to the development of local self-government in the light of its modernization and 
integration, and, furthermore, the latest international trends of municipal management and domestic social-transformations are not 
taken into account. This context makes a comprehensive study regarding the theoretical and practical aspects of the state and prospects 
of local self-government in Ukraine extremely relevant. This paper highlights existing problems and proposes some solutions for 
building operational and efficient local self-government in Ukraine.

Key words: local self-government, decentralization, autonomy, territorial communities, democracy, competences.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В УКРАИНЕ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Елена ЧЕРНЕЖЕНКО,
кандидат юридических наук,

научный сотрудник отдела организации научно-исследовательской работы
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АННОТАЦИЯ
В работе исследуются проблемы, связанные с развитием институтов местного самоуправления в Украине. Анализ этих 

вопросов осуществляется путем определения направлений, в которых должна развиваться система местного самоуправле-
ния, требующая глубокого понимания муниципальной политики и ее концептуальных основ, изложенных в Конституции 
Украины и в Европейской хартии местного самоуправления. Кроме того, в статье изучается система принципов, лежащих в 
основе местного самоуправления, а также рассматриваются элементы системы местного самоуправления. Основное внима-
ние уделяется концепции местного самоуправления и его особенностям, его сущности как формы самоорганизации местного 
населения. Также анализируется формирование и функционирование институтов самоуправления.

В статье рассмотрены актуальные проблемы и вопросы, связанные с формированием местного самоуправления в Украи-
не. Отмечается, что не было проведено комплексное исследование, посвященное развитию местного самоуправления в свете 
его модернизации и интеграции, а также не учитываются последние международные тенденции муниципального управления 
и внутренних социальных преобразований. Этот контекст делает всестороннее исследование теоретических и практических 
аспектов состояния и перспектив местного самоуправления в Украине чрезвычайно актуальным. В статье освещаются суще-
ствующие проблемы и предлагаются некоторые решения для построения оперативного и эффективного местного самоуправ-
ления в Украине.

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, автономия, территориальные общины, демократия, ком-
петенции.

Introduction. At the present stage 
of power decentralization in Ukraine, 
the challenges facing the development of lo-
cal self-government institute present topical 
issues. The aim is to improve the state model 
based on political, economic, social and his-
torical traditions. Decentralization of power 
is a complex and multifaceted task for state 
policy. It involves the partial transfer of pow-

ers from central authorities to those at the lo-
cal and regional level. Decentralization re-
quires the devolution of authority to local 
self-governing institute.

The topicality of analyzing the challeng-
es stems from the need to improve the theory 
and practice of modern state-building caused 
by transformations in the political system 
and is also connected to the implementation 

of administrative, territorial and regional re-
forms as well as the introduction of construc-
tive social partnership between the Centre 
and the regions.

In fact, the success of all sectoral reforms 
depends on the successful reformation of lo-
cal self-government, since it should ensure 
the actual participation of Ukrainian citizens 
in transformations that are pending.
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The main task is to determine the ways 
of developing a system of local self-govern-
ment, which requires a thorough understand-
ing of municipal policy and its conceptual 
foundations, as outlined in the Constitution 
of Ukraine and the European Charter of Local 
Self-Government. This necessitates a com-
prehensive analysis of the formation and func-
tioning of self-government institutions.

Local self-government is one 
of the fundamental democratic princi-
ples behind the constitutional system in 
Ukraine. Therefore, the processes of its 
constitutional reform are the most impor-
tant factors in the development of the en-
tire system of Ukrainian statehood. This 
issue is particularly acute today, when calls 
for federalization, violation of the consti-
tutional order and destabilization of pow-
er resonate.

The Constitution of Ukraine needs to 
define a decentralized model of government, 
which will envisage the formation of a com-
prehensive system of local self-government 
at all levels of the country’s territorial struc-
ture, and the broadening of the powers, re-
sources and responsibilities of local self-gov-
ernment. This will set out the conditions 
for achieving greater autonomy in making 
important managerial decisions regarding 
the sustainable and balanced development 
of the regions and in solving other issues 
of local importance.

The aim of the article. This study aims 
to comprehensively analyze the problems 
related to the development of local self-gov-
ernment in Ukraine. There are a number of is-
sues that have to be reconciled in the course 
of this research:

1) to study the system of principles 
and elements of a local self-government sys-
tem;

2) to analyze the formation and function-
ing of self-government institutions;

3) to explore topical problems 
and challenges related to the formation of lo-
cal self-governance in Ukraine.

Core material presentation. Local 
self-government belongs to the democratic 
principles of public affairs management. It 
is based on the idea of promoting commu-
nity values; namely, independence (auton-
omy) and a population’s active participa-
tion in administrating community affairs. 
Local self-government brings administra-
tive management closer to the population 
and is the most transparent decentralized 
form of government.

As a complex and multifaceted phenom-
enon, local self-government is:

– the basis of constitutional order 
and one of the important principles under-
lying the organization and governance in 
the state, as well as a necessary characteristic 
of a democratic society;

– a form of democracy, which, in ac-
cordance with Article 5 of the Constitution 
of Ukraine [7], constitutes the realization 
of power by the people: directly and through 
the bodies of local self-government. 
At the same time, the latter occupies a sep-
arate(distinct) place in the political system 
and is not a part of the state mechanism, 
which gives grounds to consider local 
self-government as a separate form of the re-
alization of power by the people;

– the right of a territorial community 
to independently resolve issues of local sig-
nificance within the framework outlined by 
the Constitution and laws of Ukraine.

There are different definitions of “local 
self-government”. Thus, some authors point 
out that local self-government simultane-
ously combines state and public elements, 
and that bodies of local self-government 
perform two kinds of duties: those relating to 
self-government and also those delegated to 
them by state authorities [6].

According to Article 140 of the Consti-
tution of Ukraine, local self-government is 
the right of a territorial community – the resi-
dents of a village (or a voluntary association – 
a rural community – created by the residents 
of several villages), a settlement or a city to 
independently resolve issues of local impor-
tance within the framework of the Constitu-
tion and laws of Ukraine. This definition does 
not clearly define such an important aspect 
of local self-government as its actual ability 
to manage local affairs.

Article 2 (Part 1) of the Law of Ukraine 
“On Local Self-Government in Ukraine” 
[9] provides a normative definition 
of this concept: “Local self-government in 
Ukraine is a state-guaranteed right and real 
ability of a territorial community – resi-
dents of a village or members of a voluntary 
association of villagers created by several 
villages, as well as residents of a settle-
ment or city – to independently or within 
the responsibility of bodies and officials 
of local self-government resolve issues 
of local significance within the framework 
of the Constitution and laws of Ukraine”. 
An analysis of the notion of local self-gov-
ernment and its peculiarities makes it pos-
sible to determine local self-government as 
the right and real ability of local authorities 
to independently manage a part of state 
affairs within the framework of the law in 

the interests of the population and to regu-
late this part.

The definition of local self-government 
in the Constitution and laws of Ukraine, no 
matter how perfect, is far from exhaustive as 
far as the content of this socio-political phe-
nomenon is considered; therefore, it cannot 
be limited to the state-guaranteed right of ter-
ritorial communities and self-governing-bod-
ies they choose to independently decide on 
a part of public affairs. When studying local 
self-government, it should always be remem-
bered that it is one of the fundamental prin-
ciples of organizing government in situ, in 
a state that seeks to be bound by the law, as 
well as a form of self-organization of the lo-
cal population.

Local self-government as a principle 
of organizing government directly from 
the ground up, in accordance with Article 
2 of the European Charter, is embodied in 
the Constitution of Ukraine (Article 7), and, 
consequently, has become one of the consti-
tutional pillars of our state.

The essence of this principle can be sum-
marized as follows: within the state, a decen-
tralized system of governance is established, 
and the basis of relations between the center 
and regions, central and local authorities with-
in such a structure is different from the one 
present in the system of executive bodies that 
create a government vertically; moreover, 
these relations are not founded on the prin-
ciple of subordination inherent in the govern-
ment vertical(vertical governance), but rather 
on the principle of legal, organizational, ma-
terial and financial independence (autonomy) 
of local authorities.

The legal autonomy of local self-gov-
ernment lies in the fact that they have their 
own powers as defined by the Constitu-
tion or the law. These powers, as stated 
in the European Charter, should be total 
and exclusive, that is, such that do not si-
multaneously belong to other bodies of au-
thority. Within their powers, local self-gov-
ernment and its bodies have full freedom 
of action to implement their own initiatives 
regarding any matter assigned to the au-
thority of local self-government. Citizens 
of Ukraine exercise their right to participate 
in local self-government by their belonging 
to respective territorial communities. Any 
restrictions on the right of Ukrainian citi-
zens to participate in local self-government 
(based on race, color, political, religious 
and other beliefs, gender, ethnic and social 
origin, property status, term of residence in 
the respective territory, language or other 
grounds) are prohibited.
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Organizational autonomy is constitut-
ed by the fact that local self-government 
and its bodies should be able to define their 
own internal structure so that it meets local 
needs and provides effective management. 
Most importantly, local self-government 
bodies operating within the law are not sub-
ject to the authority of other bodies, and any 
administrative control over their activi-
ties is possible only to ensure the lawful-
ness and constitutional principles of local 
self-government.

The material and financial autonomy 
of local self-government involves the right 
of territorial communities and their bodies 
to own, use and dispose of property in their 
possession – the so-called communal or 
municipal property – as well as their own 
financial means sufficient for the realiza-
tion of the powers of local self-government 
and its bodies. At least part of the said funds 
should, as stated in the European Charter, 
originate from local taxes and fees, whose 
rates are to be determined within the bounds 
of the law by the local self-government bod-
ies themselves [6].

The organization and functioning of lo-
cal self-government in Ukraine is carried out 
in accordance with principles established by 
the Constitution of Ukraine and specified in 
the Law of Ukraine “On Local Self-Govern-
ment in Ukraine” (Article 4). It should be not-
ed that the system of local self-government 
principles is not limited to the principles 
outlining its legal, organizational, materi-
al and financial independence (autonomy). 
The law also delineates other principles that 
can be divided into two groups:

– those that are unique to local self-gov-
ernment bodies and significantly differentiate 
them from local executive bodies (appoint-
ment by election, collegiality, accountability 
and responsibility to territorial communities, 
judicial protection of their rights);

– those that are universal, that is, char-
acteristic of both local self-government bod-
ies and local executive bodies (democracy, 
lawfulness, transparency, a combination 
of local and state interests).

These principles play a crucial role in all 
spheres of local self-government.

The essence of local self-government 
as a form of a self-organization local pop-
ulation lies in the fact that, from the func-
tional and organizational point of view, it is 
a social system or an organizational and legal 
mechanism by which territorial communities 
directly and through the bodies they elect-
ed exercise functions and powers of local 
self-government [6].

Approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine on April 1, 2014, “The Concept 
of Local Self-Government and Territorial 
Organization of Power Reform in Ukraine” 
defines the main ways of resolving issues 
relating to the existing local self-government 
system. The key issues that determine the es-
sence of changes in this system are as fol-
lows: defining a thorough territorial basis for 
carrying out the activities of local self-gov-
ernment bodies and executive authorities; 
creating proper material, financial and organ-
izational conditions for ensuring the imple-
mentation of inherent and delegated powers 
of local self-government bodies; division 
of powers between local self-government 
bodies and executive authorities at different 
levels of the administrative and territorial 
system based on the principles of subsidiar-
ity and decentralization; maximum involve-
ment of the population in managerial deci-
sions, promoting the development of direct 
democracy [10]. Subsequently, the adoption 
of such Laws of Ukraine as “On the Coop-
eration of Territorial Communities”, dated 
June 17, 2014, № 1508-VII; “On the Vol-
untary Association of Territorial Communi-
ties”, dated February 15, 2015, № 157-VII; 
“On the Principles of State Regional Policy”, 
dated February 5, 2015, № 156-VIII, tar-
geted the development of a system of local 
self-government. The adoption of new leg-
islative acts resulted in the introduction 
of changes to the conceptual notion of “lo-
cal self-government system”, which were 
reflected in the amendments (adopted on 
February 5, 2015) to the Law of Ukraine “On 
Local Self-Government in Ukraine”. After its 
finalization, the list of elements constituting 
this system includes:

– territorial community;
– village, settlement, city council;
– village, settlement, city head;
– executive bodies of the village, settle-

ment, city council;
– the elder;
– district (raion) and regional (oblast) 

councils representing the common interests 
of the territorial communities of villages, set-
tlements, cities;

– bodies of self-organization of the pop-
ulation [9].

In addition, the law stipulates that dis-
trict (raion) councils may be formed in cities 
with district (raion) divisions, in accordance 
with the decision of the territorial community 
of the city or the city council. That is, such 
an optional element to the system of local 
self-government as a district (raion) council 
within the city has retained its right to exist.

Considering the elements of local 
self-government also makes it clear that 
the issue of further development of a city dis-
trict remains uncertain. In Ukraine, the organ-
ization of management within cities that have 
district divisions is based on three manage-
ment models at the level of districts in cities: 
the existence of district administrations (in-
cluding district state administration as an ex-
ecutive body in the city of Kyiv and as exec-
utive bodies of the city council); the existence 
of city district councils with their own exec-
utive bodies; the existence of both district 
councils within the city and district adminis-
trations. As in previous years, after the chang-
es introduced in 2015, they retain the status 
of an optional or associate element of local 
self-government in the Law of Ukraine 
“On Local Self-Government in Ukraine”. 
The peculiarity of the status of districts in 
cities is that they have no constitutional 
standing, and the task of organizing man-
agement over districts in cities falls within 
the competence of city councils. An analysis 
of domestic practice suggests the existence 
of a trend towards the liquidation of district 
councils in cities following the adoption 
of respective decisions by city councils. 
This tendency is caused by the gradual 
limitation of the activities of local self-gov-
ernment bodies at the level of city districts 
by city councils, through the withdrawal 
of previously granted powers. The “Concept 
of Local Self-Government and Territorial 
Organization of Power Reform in Ukraine” 
offers no solution regarding the further de-
velopment of the aforementioned situation. 
With regard to city districts, the concept only 
mentions the existence of a conflict of com-
petences between local authorities, arising 
from the presence of the territorial communi-
ty of the city within the territorial community 
of the city district. The search for solutions 
to this problem requires systematic analysis 
and reflection from both theorists and prac-
titioners. The most significant recent chang-
es in the system of local self-government 
include revision of the approach to defining 
“territorial community” as a basic element in 
Ukrainian local self-government system.

In previous years, Article 6 of the Law 
of Ukraine “On Local Self-Government 
in Ukraine” [9] mentioned that territorial 
communities of neighboring villages can 
be united into one territorial community, 
create unified local self-government bodies 
and choose one village elder. The associa-
tion of villages into one territorial commu-
nity and exit from village community were 
to take place based on the decision achieved 
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at local referendums of respective village 
territorial communities. That is, the law 
only foresaw the case when united territo-
rial communities were formed by neighbor-
ing villages based on a referendum.

In 2015, after the adoption of the Law 
of Ukraine “On the Voluntary Associa-
tion of Territorial Communities”, Article 6  
(“Territorial communities”) of this special-
ized law was amended. Thus, the article 
now states that territorial communities can 
be united into one rural, settlement or ur-
ban territorial community, form common 
bodies of local self-government and choose 
the village elder, settlement head or city 
mayor, respectively. Such voluntarily unit-
ed territorial communities may withdraw 
from a united territorial community in 
the manner prescribed by law [8].

Therefore, the opportunity for creating 
voluntary associations of territorial com-
munities not only of adjacent villages, but 
of settlements and cities as well has been 
introduced into the present-day legal and reg-
ulatory field. This provision is also specified 
further by stating that “the united territori-
al community where a city is appointed to 
be the administrative center is defined as 
urban territorial community, the commu-
nity where a settlement is appointed to be 
the center is settlement territorial commu-
nity, and the community where a village is 
appointed to be the center is rural territorial 
community [8]. That is, a change of approach 
to the definition of boundaries of a territorial 
community has taken place: it is now seen as 
an entity wider than one populated locality 
such as village, settlement or city. According-
ly, conditions are created for revising the ex-
isting territorial basis underlying the organi-
zation of local self-government, as well as 
for updating the “basic level” of administra-
tive-territorial system constituted by commu-
nities as administrative-territorial units. What 
remains unchanged is the status of territorial 
community as the primary subject of local 
self-government, the main carrier of its func-
tions and powers embodied in a territorial 
community of a village, settlement or city [3].

The establishment of democracy in 
Western Europe, the United States, Can-
ada and democratic transformations in 
Eastern European countries that were in 
the former Warsaw Pact have all resulted 
from the search for effective means of gov-
ernance in a society. The contradiction be-
tween the state and its citizen has been 
resolved, ostensibly in the latter’s favor. 
Consequently, having become the center 
of politics, an individual began to evaluate 

the operation of administrative authorities 
from the perspective of the quality of ser-
vices they offer. Decentralization processes, 
the introduction of the subsidiarity principle, 
a competitive environment, the rising level 
of demands regarding the variety and qual-
ity of services received by an individual 
and the increase of his/her influence on au-
thorities led to the search for new models 
of constructing and organizing the activities 
of municipal institutions based on the mod-
ern paradigm of management.

While analyzing some of the current 
problems pertaining to the establishment 
of operational, efficient and economic local 
self-government in Ukraine, it should be 
noted that in Europe, local self-government 
is seen as a social mechanism that guaran-
tees democratic government, whereas in 
Ukraine local self-government is not only 
a tribute to democracy, but also, to a large 
extent, an effective managerial mecha-
nism. Local self-government institution has 
a complex nature as far as society and state 
are concerned. As a component of society, 
local self-government objectively finds it-
self in “constructive opposition” to the state, 
especially in matters related to the protection 
of local communities’ interests. This cir-
cumstance needs to implement one of two 
options: either to construct a complex pro-
cedure for reconciling the interests of state 
and territorial communities, or to increase 
state authorities’ pressure on local self-gov-
ernment. Thus, a contradiction arises: on 
the one hand, in order to ensure its stability 
the state is objectively interested in strength-
ening local self-government; on the other 
hand, it often responds to “constructive 
opposition” with pressure implemented 
through administrative mechanisms. Anoth-
er contradiction has become clear in the pro-
cess of reforming local self-government 
(“reform from the top down”): it concerns 
the methods and approaches used in the ex-
ecution of local self-government powers. 
By its nature, local self-government con-
tradicts the dictate of the state and can only 
develop on condition of its freedom. Within 
the framework of a unified administrative 
system, local self-government and state ad-
ministration are incompatible. This is indi-
cated by the Constitution of Ukraine, which 
does not include local self-government bod-
ies in the state's system of authority. Local 
self-government must grow and develop 
“from the bottom up”, organically/naturally, 
with appropriate state support and under its 
control. In other words, local self-govern-
ment cannot be formed without state sup-

port, but at the same time, it needs reliable 
protection from the state [2, p. 12].

Recognizing local self-government as 
the basis of a constitutional system means 
establishing a democratic-decentralized-gov-
ernance system founded on the principle 
of the independence of territorial communi-
ties and local self-government bodies in solv-
ing all issues of local importance. According 
to Article 5 of the Constitution of Ukraine, 
the people exercise power directly as well 
as through the organs of state authority 
and bodies of local self-government. It is 
clear from this constitutional provision that 
local self-government bodies do not belong 
to a single unified state mechanism; there-
fore, local self-government can be considered 
as a separate form of the realization of power 
by the people.

Local self-government performs 
the extremely important role of linking so-
ciety and the system of state administra-
tion, between contractual self-regulation 
and self-organization on the one hand, and on 
the other hand, compulsory regulation of so-
cial relations by the state which uses its pow-
er to achieve this; it promotes the independ-
ent development of democracy. Effective 
functioning of local self-government bodies 
is only possible in the condition of developed 
civic society, as every citizen should not only 
become aware of his/her personal responsi-
bility, but also be prepared to take these du-
ties upon himself/herself when solving local 
community problems [1, p. 17].

The development of local self-gov-
ernment bodies which constitute a factor 
in the mechanism of local self-organiza-
tion and solving these problems are key to 
the success and effectiveness of public ad-
ministration at its basic level of interaction 
with communities and individuals.

Optimizing a local self-government insti-
tution in Ukraine and bringing it to the Euro-
pean standards level is only possible through 
the establishment and implementation of its 
legal, organizational and financial autonomy.

The legal autonomy of a local self-gov-
ernment body consists in the constitution-
al and legislative recognition of the rights 
and powers granted and delegated to it. 
These powers, as outlined in the European 
Charter of Local Self-Government, should 
be full and exclusive, that is, these powers 
do not simultaneously belong to other bodies 
of authority. Within the limits of its authority, 
a local self-government body has full free-
dom to act on its own initiatives regarding 
any matter assigned to its competence. This 
rule should also apply in the case of dele-
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gated powers: in exercising them, a local 
self-government body must be free to adapt 
these to local conditions. Since Ukraine is 
a member of the Council of Europe, the in-
stitution of local self-government should be 
regulated in accordance with the European 
Charter of Local Self-Government, which 
our state has joined. As stipulated by the Eu-
ropean Charter of Local Self-Government, 
in Ukraine the main powers and functions 
of local self-government bodies are de-
fined by the Constitution of Ukraine and its  
legislation.

The widely advertised political reform, 
which included no provisions on local 
self-government, has also clearly demon-
strated how its core idea can be misun-
derstood; although it is obvious[apparent] 
that we first of all need to strengthen local 
self-government by decentralizing state pow-
er, and only then deconcentrate the said pow-
er. At the level of local self-government itself, 
the functions and powers of its bodies have 
to be streamlined, eliminating their duplica-
tion and rationalizing their distribution. Op-
erational methods of local self-government 
bodies are also in need of improvement, to 
ensure that they correspond to its principles.

Another concern, and an acute one, is 
the dearth of trained personnel, especial-
ly in rural and territorial communities as 
well as the communities of small towns. 
The problem of synchronizing the mecha-
nisms of public administration, local self-gov-
ernment and self-organization, in need 
of more research, also needs to be addressed, 
since the lack of coordination between their 
activities leads to wasting already limited 
resources. As for the municipal reform, its 
current state can be explained by a num-
ber of factors in Ukraine: lack of readiness 
demonstrated by a managerial elite, includ-
ing that of the local level; absence of state 
constructed ideology; loss of municipal man-
agerial traditions; prevailing reluctance to 
act which resulted from a long period when 
local initiatives were suppressed by state au-
thorities. Therefore, in view of the above, we 
can conclude that in order to construct oper-
ational and efficient local self-government it 
is necessary:

– to universally introduce local 
self-government in Ukraine and define 
the territorial basis of local self-government;

– to differentiate between the compe-
tences and powers of state authorities and lo-
cal self-government, as well as between dif-
ferent elements of a local self-government 
system, based on the subsidiarity principle;

– to introduce regional self-government 
or develop a mechanism for the identification 

and realization of territorial communities’ 
common interests;

– in accordance with the competence 
and functions exercised, to determine, on 
a long-term basis, the sources of local budg-
ets’ revenue, providing a legal mechanism 
for the independent formation of the latter on 
the grounds of social standards approved by 
the Cabinet of Ministers of Ukraine;

– to ensure that local budgetary finance 
is sufficient for the quality provision of legal 
and managerial services guaranteed by law;

– to define control mechanisms which 
can be used by representative authori-
ties and the public to monitor the quality 
of law-guaranteed services provided by local 
self-government bodies;

– to enable territorial communities to 
independently choose the model of local 
self-government according to which the ac-
tivities of this type of public authority are to 
be organized in the territory within the juris-
diction of the community;

– to provide for the possibility of del-
egating powers, both from the bottom up 
and from top down, exclusively on the basis 
of agreement and with the corresponding 
material and financial support for their imple-
mentation;

– to develop and ensure the functioning 
of mechanisms for the financial and econom-
ic equalization of territorial communities as 
well as their development;

– to improve the mechanisms for 
managing budget funds and control over 
their spending, ensuring the transparency 
of the process and accountability to repre-
sentative bodies;

– to change decision-making proce-
dures within local self-government bodies, 
making them transparent, with the view 
of overcoming corruption [5, p. 13].

The formulated tasks can be tackled by 
adopting new laws or introducing appropriate 
amendments to the laws currently in force. 
First of all, these are such legislative acts as 
the Laws of Ukraine “On Local Self-Gov-
ernment in Ukraine”, “The Budget Code 
of Ukraine”, “On Local State Administra-
tions”, “On the Transfer of State and Com-
munal Property Objects”, “On the Budget 
System of Ukraine”.

Conclusions. Consequently, accelera-
tion of the reform of local self-government 
and territorial organization of power con-
stitutes one of the most topical and urgent 
challenges which have to be resolved in 
order to help Ukraine develop as a modern, 
democratic, competitive and unified state, 
to ensure its sustainable economic growth. 

To begin with, we need to ensure the organ-
ization of an actual and efficient self-gov-
ernment system at the basic, district (raion) 
and regional (oblast) levels accompanied 
by the formation of appropriate institu-
tions; optimize the administrative-territorial 
structure and the current model of territorial 
power distribution; introduce local democ-
racy mechanisms and bring them in line 
with European principles and international 
standards.

Based on the experience of other coun-
tries, the issue of implementing econom-
ic, social and political reforms in Ukraine 
should be considered in the light of Euro-
pean integration. Effective implementation 
of this course requires the following coor-
dinated measures from the authorities at all 
levels: implementation of major institutional 
changes; reforming the principles and meth-
ods of work, including training, retraining 
and the professional development of person-
nel; providing financial and economic op-
portunities for stimulating the development 
of local self-government.

Crisis-phenomena in economic, social 
and political spheres, protest rallies, cur-
rent manifestations of nationalism or sepa-
ratism taking place in Ukraine – these are 
largely the result of excessive centralization 
of power and the underdevelopment of de-
mocracy and democratic forms of social de-
velopment management. The imperfection 
of legal instruments and lack of a clear fi-
nancial mechanism for implementing local 
self-government reform, the latter’s formal, 
imitative nature, concentration of power in 
ministries and departments at the central lev-
el, corruption in state authorities and local 
self-government bodies, no strategic vision 
of the country’s development – all of these 
hinder the modernization of local self-gov-
ernment in Ukraine.
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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены бюджетные правоотношения и особенности участия 

в них Министерства внутренних дел Украины. Исследованы отличия между 
бюджетными и финансовыми правоотношениями. Рассмотрена классификация 
субъектов бюджетных правоотношений. Дано определение субъекту бюджетных 
правоотношений. Обозначены основные черты правосубъектности Министерства 
внутренних дел Украины, которые характеризуют его правовой статус в бюджет-
ных правоотношениях как специфический, что является следствием современных 
условий развития экономики и предоставляет право органам Министерства вну-
тренних дел вести хозяйственную деятельность.

Ключевые слова: бюджетные правоотношения, Министерство внутренних 
дел Украины, правовой статус, субъект права, участник бюджетных правоотноше-
ний, субъект бюджетных правоотношений, правосубъектность.

THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE  
AS THE SUBJECT OF BUDGETARY LEGAL RELATIONS

Sergey SHEVNIN,
Postgraduate Student of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has studied budgetary legal relations and features of the 

participation of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine in these legal relations. The 
differences of budgetary legal relations as a kind of financial legal relations have been 
researched. The classification of the subjects of budgetary legal relations has been 
considered. The definition of the subject of budgetary legal relations has been provided. 
The author has defined the main features of the legal personality of the Ministry of 
Internal Affairs, which characterize the legal status of the Ministry of Internal Affairs in 
budgetary legal relations as specific, which is a consequence of modern conditions for 
the development of the economy and entitles the agencies of the Ministry of Internal 
Affairs to conduct economic activity.

Key words: budgetary legal relations, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, legal 
status, subject of law, party of budgetary legal relations, subject of budgetary legal 
relations, legal personality.

Постановка проблемы. На сегод-
няшний день государство регламенти-
рует правовые формы в большинстве 
публичных финансовых отношений, 
в частности бюджетных. Основные па-
раметры бюджетных правоотношений 
могут быть описаны, исходя из поло-
жений общей теории правоотношений, 
но также они имеют ярко выраженные, 
присущие только им признаки. Ха-
рактер бюджетных правоотношений 
определяется многими особенностя-
ми: задачами и местом в механизме 
правового регулирования и право-
вого воздействия, функциональным 

назначением, конкретным предмет-
ным содержанием, основаниями воз-
никновения, субъектным составом, 
материально-правовым и процедур-
но-процессуальным выражениями, са-
мостоятельной нормативно-правовой 
регламентацией.

Актуальность темы исследова-
ния. Современное состояние развития 
экономики Украины свидетельствует 
об изменении полномочий бюджетных 
учреждений, органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
что связано с правом заниматься хо-
зяйственной деятельностью и получать 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 2018144

собственные доходы. Поэтому возни-
кает проблема определения полномо-
чий, заданий и функций Министерства 
внутренних дел Украины (далее – МВД 
Украины) как субъекта бюджетных 
правоотношений в современных усло-
виях развития рыночных отношений. 
Для рассмотрения проблемы нужно 
определить содержание бюджетных 
правоотношений, понятий «субъ-
ект бюджетных правоотношений» 
и «правовой статус», поскольку сегод-
ня существуют разногласия в научных 
взглядах по упомянутым вопросам.

Состояние исследования. Дей-
ствующее законодательство не со-
держит конкретного определения 
«бюджетные правоотношения». Так, 
в ст. 1 Бюджетного кодекса Украины 
(далее – БК Украины) речь идет об 
«отношениях, которые регулируют-
ся Бюджетным кодексом Украины». 
Можно сделать вывод, что в указанной 
статье речь идет именно о бюджетных 
отношениях, но эти отношения регули-
руются и другими актами бюджетно-
го законодательства, состав которого 
определен в ст. 4 БК Украины [1]. Про-
бел в законодательстве порождает дис-
куссию в научной литературе.

Рассмотрение сути бюджетных 
правоотношений свидетельствует, что 
они являются экономическими отно-
шениями, как и финансовые право-
отношения. В свое время очень точно 
по этому поводу высказался ученый 
Ю.А. Ровинский, написав, что особен-
ность финансовых правоотношений 
состоит в том, что они являются юри-
дической формой выражения и закре-
пления финансовых отношений, кото-
рые, в свою очередь, являются формой 
определения экономических отно-
шений [2, с. 134]. Несомненно, бюд-
жетные правоотношения возникают, 
изменяются и прекращаются в сфере 
бюджетной деятельности органов пу-
бличной власти. Следовательно, эти 
отношения, как и другие финансовые 
правоотношения, служат формой реа-
лизации публичных интересов, в свя-
зи с чем должны рассматриваться как 
публично-правовые отношения. Как 
указывает И.В. Бит-Шабо, это связано 
с тем, что сами финансовые правоот-
ношения возникают на основе нормы 
финансового права, которая являет-
ся средством реализации интересов 
всего общества, различных классов,  

социальных групп, а также интересов 
самого государства [3, с. 127–128]. 
Поддерживая эти позиции, стоит отме-
тить, что бюджетные отношения, как 
разновидность финансовых правоот-
ношений, характеризуются не только 
по объекту правового регулирования 
(то есть публичные финансы) и методу, 
а и по субъектам властных полномо-
чий, роль и задачи которых в системе 
этих правоотношений реализуются по-
разному, что обусловлено их правовым 
статусом.

Под правовым статусом в научной 
литературе понимается юридически 
закрепленное положение человека 
в обществе, в соответствии с которым 
физическое лицо, как субъект права, 
вступает в правоотношения, коорди-
нирует свою деятельность и поведение 
в обществе [4, с. 123]. Правовой ста-
тус как юридическая категория, ука-
зано в учебной литературе, «не толь-
ко определяет стандарты возможного 
и необходимого поведения, которые 
обеспечивают нормальную жизнедея-
тельность социальной среды, но и ха-
рактеризует реальное взаимодействие 
государства и личности» [5]. Учитывая 
назначение бюджетных правоотноше-
ний и определение понятия «правовой 
статус», возникает вопрос об участии 
МВД в бюджетных отношениях и пра-
вовых возможностях реализации соб-
ственных полномочий.

Целью и задачей статьи является 
определение особых черт правового 
статуса МВД Украины как субъекта 
бюджетных правоотношений в усло-
виях внедрения рыночных условий 
хозяйствования и евроинтеграционных 
процессов в обществе.

Изложение основного материала. 
На основании мнений ученых следует 
выделить основные характерные при-
знаки бюджетных правоотношений, ко-
торые создают условия для реализации 
необходимого и возможного поведения 
МВД как участника бюджетного про-
цесса и субъекта бюджетных правоот-
ношений. К ним относятся:

– социальная, двухсторонняя (и бо-
лее) связь между государством и субъ-
ектами бюджетного процесса, которая 
возникает на основании финансово-
правовых норм; отношения всегда воз-
никают, изменяются и прекращаются 
только на основании нормативно-пра-
вового акта;

– связь проявляется через субъек-
тивные права и обязанности сторон;

– волевые отношения, поскольку 
одна сторона (орган власти) всегда на-
делена властными полномочиями;

– отношения всегда связаны с пу-
бличными средствами;

– охрана обозначенных отношений 
со стороны государства;

– отношения возникают из публич-
ной финансовой деятельности и имеют 
денежный характер;

– всем бюджетным правоотноше-
ниям присущ властно-имущественный 
характер, или государственно-власт-
ный имущественный (денежный) ха-
рактер;

– отношения имеют распредели-
тельный характер, что заложено уже 
в функциях финансов, прежде всего 
в функции создания денежных фондов 
и направлении этих фондов на удовлет-
ворение потребностей общества;

– проявляются как плановые и дру-
гие признаки [6, с. 123]. Указанные 
признаки характеризуют круг полно-
мочий субъекта бюджетных правоот-
ношений.

При рассмотрении понятия «субъ-
ект бюджетных правоотношений» 
мнения ученых почти совпадают, 
и справедливо считать, что это «опреде-
ленные государством с помощью норм 
права носители субъективных прав, 
юридических обязанностей и юриди-
ческой ответственности» [6, с. 124]. 
Таким образом, к субъектам бюджет-
ных правоотношений относятся госу-
дарство, органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
иные публичные образования, другие 
коллективные субъекты, должностные 
лица. Но если рассматривать органы 
государственной власти, к которым от-
носится МВД Украины, то для них ка-
тегории «субъект бюджетного права» 
и «субъект (участник) бюджетных пра-
воотношений» совпадают, так как ор-
ганы государственной власти не могут 
находиться вне бюджетных правоотно-
шений хотя бы потому, что постоянно 
выступают получателями бюджетных 
средств.

Вопросу классификации субъектов 
по волевым критериям в науке финан-
сового права уделено значительное 
внимание [7, с. 43]. Вообще ученые 
распределяют субъектов финансового 
права на две или даже на три группы: 
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коллективные субъекты, индивидуаль-
ные субъекты и государство. Главной 
разницей является то, что в одном слу-
чае государство выступает самостоя-
тельным участником правоотношений, 
а в другом – государство входит в кол-
лективную группу.

Обозначенные положения предо-
ставляют нам возможность разделить 
и участников бюджетных правоотно-
шений по волевым критериям на кол-
лективных, индивидуальных и госу-
дарство. Эти названия участников не 
присущи только бюджетным правоот-
ношениям, но тот факт, что эти участ-
ники действуют именно в области 
отношений, которые связаны с бюд-
жетной деятельностью в обществе, 
трансформирует их в участников бюд-
жетных правоотношений. К коллек-
тивным субъектам бюджетных право-
отношений относятся государство, его 
органы власти и управления, террито-
риальные общины, органы местного 
самоуправления, юридические лица 
различных форм собственности и ви-
дов деятельности, консолидированные 
группы лиц. Под индивидуальным 
субъектом права понимают именно фи-
зическое лицо, которое самостоятель-
но осуществляет свои интересы, от 
одного лица, не объединяясь при этом 
с другими. Каждому из этих участни-
ков бюджетных правоотношений при-
сущи свои специфические признаки 
и черты, которые проявляются именно 
через их статус. Но то, что они объеди-
нены в одну группу, не уравнивает их 
относительно правовых возможностей 
и полномочий.

Субъект бюджетного права прежде 
всего определяется наличием бюд-
жетной правосубъектности. Вместе 
с тем понятие «бюджетная правосубъ-
ектность» включает такие понятия, 
как «бюджетная правоспособность» 
и «бюджетная дееспособность». Бюд-
жетная правоспособность – это спо-
собность иметь бюджетные права 
и обязанности, предусмотренные зако-
нодательством.

В бюджетных правоотношениях 
дееспособность общественно-терри-
ториального образования реализуется 
органами, наделенными бюджетной 
компетенцией, представляющих это 
образование и действующих от его 
имени. Такие субъекты, с одной сторо-
ны, реализуют собственные субъектив-

ные бюджетно-процессуальные права, 
а с другой – субъективные материаль-
ные бюджетные права соответствую-
щего общественно-территориального 
образования. С таких позиций вполне 
оправданным является утверждение 
ученых, что субъекты бюджетного 
права – это юридические и физиче-
ские лица, наделенные правосубъек-
тностью, то есть те, которые могут 
потенциально быть участниками фи-
нансовых правоотношений, а субъект 
бюджетных правоотношений – это ре-
альный участник таких правоотноше-
ний [8, с. 12].

В описанном контексте следует от-
метить, что МВД Украины выступает 
субъектом бюджетного права главным 
образом в связи с распределением и ис-
пользованием бюджетных финансовых 
средств для выполнения возложенных 
на них задач. Их финансирование на 
этом не ограничивается. МВД Украины 
является учреждением, выступающим 
коллективным субъектом финансово-
го права, наделенным определенными 
полномочиями в сфере финансовой де-
ятельности государства, что составляет 
их компетенцию. Государство наделяет 
МВД Украины определенной компетен-
цией в сфере финансовой деятельности 
с учетом выполнения им специальных 
функций по обеспечению законности 
и правопорядка в государстве.

Таким образом, можно утверждать, 
что МВД является субъектом бюджет-
ных правоотношений, а именно урегу-
лированных нормами бюджетного права 
финансовых отношений, участники ко-
торых выступают носителями юридиче-
ских прав и обязанностей и реализуют 
нормативные акты по формированию, 
распределению и использованию фи-
нансовых ресурсов, которые содержатся 
в бюджетах, составляющих бюджетную 
систему Украины, с целью выполнения 
возложенных на них функций.

Бюджетная деятельность осущест-
вляется на основе непрерывных отно-
шений с государством, в процессе кото-
рых МВД выполняет волю государства 
в пределах, установленных последним.

Органы МВД выступают органами 
государственной власти, ведь они дей-
ствуют от имени государства и наделены 
правом применять меры государствен-
ного принуждения. Однако проблема 
четкого определения полномочий субъ-
ектов бюджетных правоотношений, со-

ставляющей которых являются органы 
внутренних дел, через призму реализа-
ции властных полномочий оказывается 
весьма непростой задачей. Для пони-
мания сущности этой проблемы при 
многоуровневой системе власти целесо-
образно сделать такое предположение: 
только те органы власти можно рассма-
тривать органами власти определенного 
уровня, которые содержатся (финанси-
руются) этой властью.

В соответствии со ст. 1 постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении положения о Ми-
нистерстве внутренних дел Украины» 
Министерство внутренних дел явля-
ется органом исполнительной власти 
[9], а органы исполнительной власти, 
в свою очередь, являются основными 
(после президента Украины) функци-
онально-отраслевыми носителями ис-
полнительной власти в государстве, а 
их статус закрепляется в нормативном 
порядке; органы исполнительной вла-
сти являются важнейшей составляю-
щей органов государственного управ-
ления и государственного аппарата 
в целом; органы исполнительной вла-
сти объединены единым руководством 
и подчинением, в результате чего дей-
ствуют согласованно и целенаправлен-
но; каждый из органов такой системы 
наделен государством специфической 
компетенцией в сфере государствен-
ного управления и реализации госу-
дарственной исполнительной власти; 
система органов исполнительной вла-
сти производит регулирующее вли-
яние на все сферы государственной 
и общественной жизни; в пределах 
своей компетенции органы исполни-
тельной власти самостоятельны в ор-
ганизационном и функциональном от-
ношениях; органы исполнительной 
власти осуществляют специфический 
вид государственной деятельности, 
которая по своему юридическому со-
держанию является исполнительно-
распорядительной.

Одним из главных элементов при 
определении правового статуса МВД 
как субъекта бюджетных правоотно-
шений можно выделить такую катего-
рию, как «юридическое лицо». Анализ 
нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих деятельность структурных 
подразделений МВД, свидетельствует, 
что все они являются юридическими 
лицами, то есть с момента основания 
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(создания) приобретают гражданскую 
правосубъектность. Теоретические 
разработки в понимании юридического 
лица в отечественной юридической на-
уке преимущественно базировалось на 
учете требований гражданского права 
и приспосабливались к потребностям 
этой отрасли. К сожалению, Граждан-
ский кодекс Украины (далее – ГК Укра-
ины), в отличие от гражданских кодек-
сов других государств, не содержит 
четкого определения понятия «юриди-
ческое лицо». Зато в ст. 80 ГК Украи-
ны, которая называется «Понятие юри-
дического лица», указывается лишь на 
некоторые характерные признаки упо-
мянутого понятия. В статье сказано: 
«Юридическим лицом является орга-
низация, созданная и зарегистрирован-
ная в установленном законом порядке. 
Юридическое лицо наделяется граж-
данской правоспособностью и дееспо-
собностью, может быть истцом и от-
ветчиком в суде» [10].

Выводы. Итак, МВД Украины как 
субъект бюджетных правоотношений 
выступает участником бюджетного 
процесса, носителем юридических 
прав и обязанностей по формирова-
нию, распределению и использованию 
финансовых ресурсов, которые со-
держатся в бюджетах. Обозначенные 
признаки МВД как юридического лица 
указывают на реализацию специфиче-
ского правового статуса, поскольку ха-
рактеризуются такими свойствами:

1) форма собственности – Мини-
стерство внутренних дел Украины – го-
сударственное юридическое лицо, де-
ятельность которого основывается на 
государственной форме собственности;

2) цель создания и деятельности – 
некоммерческое юридическое лицо;

3) вид финансирования – бюджет-
ное юридическое лицо;

4) выполняемые функции – неком-
мерческое юридическое лицо, то есть 
такое, которое не имеет целью осущест-
влять хозяйственную деятельность, не 
имеет производственных задач;

5) отношение учредителей к иму-
ществу – Министерство внутренних 
дел Украины – юридическое лицо, 
основатель которого имеет право соб-
ственности на ее имущество;

6) количество учредителей – уни-
тарное юридическое лицо (такое, что 
возникает в результате волеизъявления 
одного владельца);

7) порядок создания – публичное 
юридическое лицо, то есть такое, кото-
рое создано для выполнения функций 
публичной власти: управление, обеспе-
чение публичного правопорядка и тому 
подобное;

8) организационно-правовая фор-
ма – по этому признаку Министерство 
внутренних дел является учреждением.

Представленные признаки свиде-
тельствуют о специфическом правовом 
статусе МВД как субъекта бюджетных 
правоотношений, поскольку все черты, 
характеризующие его правовые воз-
можности в бюджетном процессе, на-
ходят свое выражение в нормативном 
закреплении за ним компетенции, со-
вокупности прав и обязанностей, уста-
новленных законодательством для вы-
полнения соответствующих функций 
в бюджетном процессе.

МВД Украины как носитель госу-
дарственной власти реализует свою 
компетенцию в закрепленной сфере 
государственного управления и имеет 
юридический (нормативно зафиксиро-
ванный) статус органа государствен-
ной исполнительной власти. Также 
МВД как субъект бюджетных право-
отношений является юридическим 
лицом, участником правовых отноше-
ний, обладает субъективными правами 
и выполняет юридические обязанно-
сти. Чтобы считаться субъектом бюд-
жетного права, органы внутренних дел 
Украины как юридическое лицо обла-
дают правосубъектностью, которая на-
ходит свое выражение в нормативном 
закреплении за ним компетенции, со-
вокупности прав и обязанностей, уста-
новленных законодательством для вы-
полнения соответствующих функций.

При определении статуса МВД как 
субъекта бюджетных правоотноше-
ний, по нашему мнению, надо учесть 
модификацию вертикали бюджетных 
отношений, что является логическим 
продолжением определенного на кон-
ституционном уровне разграничения 
полномочий между различными уров-
нями государственной власти. Сегод-
ня существенное влияние на участие 
МВД в бюджетных, административных 
и хозяйственных правоотношениях 
производит тот факт, что государство 
не может обеспечить полноценное 
и всестороннее финансирование орга-
нов МВД, последним предоставлено 
право изыскивать дополнительные ис-

точники финансового и иного ресурс-
ного обеспечения. Однако со стороны 
специальных государственных органов 
постоянно растет контроль, а наличие 
большого числа коллизий действую-
щего законодательства в этой сфере 
является следствием несовершенства 
и порождает ряд проблем, требующих 
дальнейшего законодательного урегу-
лирования.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ 
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старший инспектор роты № 3 батальона патрульной службы полиции особого назначения «Харків»  
Главного управления Национальной полиции в Харьковской области

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены и определены основные опасные и экстремальные факторы, возникающие при исполнении полно-

мочий полицейскими в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также проанализировано влияние упо-
мянутых факторов на обеспечение личной безопасности полицейского. Предложены основные направления решения про-
блемных вопросов.

Ключевые слова: Национальная полиция, полицейский, экстремальная ситуация, экстремальные условия, опасности, 
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SUMMARY
The article considers and defines the main dangerous factors and identifies the main extreme conditions that arise during the 

exercise of the powers of the police in the conditions of man-made emergency situations, as well as their impact on the security of the 
police officer, as well as the main directions of problem-solving.
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Постановка проблемы. Согласно 
официальной статистике Государствен-
ной службы по чрезвычайным ситуациям 
Украины, с начала 2017 г. в Украине за-
регистрировано 138 чрезвычайных си-
туаций (далее – ЧС), которые, в соответ-
ствии с Национальным классификатором 
ДК 019:2010 «Классификатор чрезвычай-
ных ситуаций», разделились на:

а) техногенного характера – 41;
б) природного характера – 91;
в) социального характера – 6.
Вследствие этих ЧС погибли 140 че-

ловек (из них 24 ребенка) и пострадали 
780 человек (из них 363 ребенка).

По масштабам ЧС, возникшие 
в 2017 г., разделены на:

а) государственного уровня – 2;
б) регионального уровня – 7;
в) местного уровня – 56;
г) объектного уровня – 73.
По сравнению с аналогичным пе-

риодом 2016 г., общее количество ЧС 
в 2017 г. увеличилось на 21,1%, при 
этом наблюдается увеличение количе-
ства ЧС техногенного характера почти 

на 11%, природного характера – на 25%, 
социального характера – на 50%. В те-
чение 2017 г., по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 г., наблюдается 
уменьшение количества пострадавших 
в ЧС на 47%, однако количество погиб-
ших в ЧС людей увеличилось на 5%.

Итак, следует отметить заметную 
тенденцию к увеличению числа чрез-
вычайных ситуаций, значительное ко-
личество пострадавших и размер ма-
териального ущерба вследствие таких 
ситуаций.

Согласно ст. 18 Закона Украины 
«О Национальной полиции Украины» 
полицейский обязан «оказывать не-
отложную, в частности доврачебную 
и медицинскую, помощь лицам, по-
страдавшим в результате правонару-
шений, несчастных случаев, а также 
лицам, которые оказались в беспомощ-
ном состоянии или состоянии, опасном 
для их жизни или здоровья », а также 
«полицейский на всей территории 
Украины, независимо от должности, 
которую он занимает, местонахожде-

ния и времени суток, в случае обра-
щения к нему каких-либо лиц с заяв-
лением или сообщением о событиях, 
угрожающих личной или публичной 
безопасности, или в случае непосред-
ственного обнаружения таких событий 
обязан принять необходимые меры для 
спасения людей, оказания помощи ли-
цам, нуждающимся в ней, и сообщить 
об этом ближайший орган полиции».

Итак, обеспечение личной безопас-
ности полицейского при исполнении 
полномочий в условиях ЧС техноген-
ного характера является не только во-
просом эффективного выполнения 
возложенных на Национальную поли-
цию обязанностей, но и вопросом обе-
спечения жизненно важных факторов 
жизнедеятельности населения, то есть 
вопросом национальной безопасности 
Украины.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается острой необходи-
мостью обеспечения общественного 
порядка на местах несения службы 
с учетом техногенных объектов, ко-
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торые находятся рядом. Сотрудники 
Национальной полиции обеспечивают 
несение службы и охрану на техноген-
ных объектах, то есть таких объектах, 
которые под воздействием естествен-
ных (природных катаклизмов) и ан-
тропогенных причин (аварий, челове-
ческой небрежности или терроризма) 
могут спровоцировать возникновение 
чрезвычайной ситуации техногенного 
характера (пожары, химические за-
грязнения, радиоактивное загрязнение 
и так далее). К упомянутым можно от-
нести такие объекты:

– атомной энергетики;
– химической промышленности;
– транспортной инфраструктуры;
– склады с хранением боеприпасов;
– склады с хранением химических 

веществ;
– коммунального хозяйства;
– спортивной инфраструктуры;
– городские объекты, где проходят 

массовые мероприятия.
Состояние исследования. Стоит 

отметить, что исследования деятельно-
сти сотрудников правоохранительных 
органов при исполнении полномочий 
в условиях ЧС проводили ученые раз-
личных сфер, в частности: педагоги-
ческой – В. Горяйнов, М. Корольчук, 
С. Кубицкий, Е. Левин, В. Лефтеров, 
А. Федоренко, Г. Яворская; психологи-
ческой – А. Охременко, А. Тимченко, 
М. Чуносов; юридической – М. Ануф-
риев, А. Бандурка, А. Джафарова, 
Д. Денисюк, С. Кузниченко, А. Синяв-
ская, С. Шатрава, И. Власенко.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование методов обеспечения 
личной безопасности полицейскими 
во время выполнения полномочий в ус-
ловиях чрезвычайных ситуаций техно-
генного характера.

Изложение основного материала. 
Чрезвычайные ситуации составляют 
значительный процент от общего ко-
личества задач, которые стоят перед 
сотрудниками Национальной полиции 
Украины. Указанные ситуации делятся 
на такие виды: естественного и антро-
погенного происхождения.

Одними из самых опасных ситу-
аций антропогенного происхождения 
являются аварии на техногенных объ-
ектах. К ним относятся:

– аварии на объектах атомной энер-
гетики. Наиболее существенной была 
авария на Чернобыльской АЭС 26 апре-
ля 1986 г., в результате которой только 
в Украине радиоактивному загрязне-

нию подверглось более 8% территории 
страны (почти 50 тыс. км2 земель), на 
которых сосредоточены 2,3 тыс. насе-
ленных пунктов двенадцати областей. 
К ликвидации были привлечены при-
мерно 600–900 тыс. человек. Первыми 
ликвидаторами были милиционеры 
и работники станции. На милицию воз-
лагались функции эвакуации граждан-
ского населения из наиболее загрязнен-
ных территорий и непосредственная 
ликвидация последствий аварии;

– аварии, что вызвали химические 
загрязнения. К ним можно отнести вы-
брос аммиака на заводе «Стирол». В ав-
густе 2013 г. на химическом предпри-
ятии «Стирол» в г. Горловка Донецкой 
области произошел выброс аммиака. 
В результате случившегося пять чело-
век погибли, еще пятеро пострадали. 
Как позже установили эксперты, взрыв 
и выброс аммиака произошел из-за не-
удовлетворительного состояния амми-
акопровода, обусловленного коррозией 
окружающей среды, а также эрозией 
рабочей среды;

– взрывы в хранилищах боепри-
пасов: в г. Лозовая Харьковской обла-
сти в августе 2008 г. произошел взрыв 
в хранилище военных боеприпасов на 
территории военной части А0829. Пер-
вые взрывы на плоскости, где храни-
лись 120-мм снаряды для минометов, 
раздались 27 августа в 16:00. Некото-
рые районы города были эвакуирова-
ны, часть домов в кварталах, прилегаю-
щих к эпицентру взрывов, повреждены 
(в частности одна из школ города).

Упомянутые аварии нарушают нор-
мальные условия жизнедеятельности, 
наносят значительный материальный 
ущерб, вызывают многочисленные 
смерти и травмирования людей, за-
ражение людей и животных, большое 
количество травм и смертей среди со-
трудников полиции. Поэтому такие ЧС 
очень опасны, они требуют немедлен-
ного вмешательства и согласованных 
действий полицейских.

По данным Государственной служ-
бы по чрезвычайным ситуациям Укра-
ины, среди ЧС техногенного характера 
в 2017 г. в 2,3 раза увеличилось коли-
чество ЧС вследствие аварий на транс-
порте (14 ЧС в 2017 г. на 6 ЧС в 2016 г.) 
и в 2 раза – количество ЧС в результате 
аварий на системах жизнеобеспечения 
(6 ЧС в 2017 г. против 3 ЧС в 2016 г.).

Среди ЧС природного характе-
ра зарегистрирован рост количества 
метеорологических (на 40%) и меди-

ко-биологических ЧС (на 13%). При 
этом следует отметить, что количество 
ЧС, связанных с инфекционными за-
болеваниями и отравлениями людей, 
на протяжении девяти месяцев 2017 г. 
уменьшилось на 15%. Увеличение ко-
личества ЧС природного характера 
произошло из-за возрастания количе-
ства случаев заболеваний африканской 
чумой свиней (почти на 60% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2016 г.).

Увеличение количества ЧС социаль-
ного характера объясняется возрастанием 
количества несчастных случаев с людь-
ми, в том числе в результате действия 
опасных природных явлений (молний).

В региональном разрезе наиболь-
шее количество ЧС, возникших в тече-
ние 2017 г., зафиксировано в Донецкой 
(21 ЧС) и Одесской (11 ЧС) областях, 
в Ровенской, Херсонской областях 
и г. Киеве зарегистрировано по 9 ЧС. 
Наименьшее количество ЧС (по 2) за-
регистрировано в Запорожской, Киро-
воградской, Сумской, Тернопольской 
и Хмельницкой областях.

Наибольшее количество погиб-
ших в результате ЧС зарегистрирова-
но в Одесской и Херсонской областях 
(по 19 человек в каждой, большинство 
которых погибло в результате ЧП на 
транспорте и ЧС вследствие пожаров 
и взрывов).

Наибольшее количество постра-
давших зарегистрировано в Донец-
кой области (199 человек (среди них 
187 детей), большинство из которых 
пострадали вследствие медико-биоло-
гических ЧС, связанных с инфекцион-
ными заболеваниями людей).

Чрезвычайные ситуации государ-
ственного уровня, возникшие в течение 
девяти месяцев 2017 г., были связаны 
с угрозой прекращения функционирова-
ния объектов топливно-энергетического 
и промышленного комплексов (в том 
числе объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства) по причине дефицита ре-
сурса газа для потребителей Украины.

Чрезвычайные ситуации регио-
нального уровня зарегистрированы:

– 6 февраля 2017 г. в г. Черноморск 
Одесской области в результате ополз-
ня, вызванного высокой сдвижной ак-
тивностью прибрежной зоны Черного 
моря, в районе 5-го и 9-го микрорайо-
нов города были значительно повреж-
дены коммуникации и сооружения 
17 частных домов;

– 2 марта 2017 г. на шахте «Степ-
ная» ГП «Львовуголь» (с. Глухов Со-
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кальского района Львовской области) 
в результате взрыва газовоздушной 
смеси на аварийном участке, на ко-
тором работали 34 человека, погибли 
8 горняков и пострадали 20 человек, 
которые были госпитализированы в ле-
чебное учреждение. На момент взрыва 
в шахте в целом работали 172 горняка, 
их эвакуированы на поверхность;

– 23 марта 2017 г. в г. Балаклея Харь-
ковской области на территории военного 
арсенала Министерства обороны Украи-
ны в результате пожара с последующей 
детонацией боеприпасов и разлетом 
взрывоопасных предметов за пределы 
арсенала, по информации Министерства 
здравоохранения Украины, 2 человека 
пострадали (они были госпитализирова-
ны) и 1 человек погиб;

– 1 июля 2017 г. на территории Чер-
касской области в результате сложных 
погодных условий (ураган, сильный 
дождь, порывы ветра) зафиксировано 
повреждение и падение опор электро-
сетей, обрывы линий электропередач 
(35кВ, 10кВ, 0,4кВ), нарушено элек-
троснабжение 181 населенного пункта, 
разрушено и повреждено крыши жи-
лых домов, промышленных объектов, 
объектов жизнеобеспечения населения 
и коммунальной сферы, уничтожено 
и повреждено сельскохозяйственные 
культуры, повалены более 1080 дере-
вьев и тому подобное. В результате не-
погоды пострадали 48 человек, из них 
17 госпитализированы (в том числе 
4 ребенка), общая сумма нанесенного 
ущерба составляет более 316 млн грн;

– 7–18 сентября 2017 г. на терри-
тории Закарпатской области в резуль-
тате сильных ливней, которые сопро-
вождались резкими порывами ветра, 
повреждены кровли 695 жилых до-
мов, 4 учреждений здравоохранения 
и 24 учебных заведений, объекты до-
рожного хозяйства, уничтожено и по-
вреждено 1 895,2 га насаждений лесно-
го фонда, нарушены электроснабжение 
и электросвязь. Вследствие резкого 
поднятия уровня воды в реках повреж-
дено дорожное полотно дорог мест-
ного значения и береговые подпорные 
стенки протяженностью 12 км. В об-
щем негативному воздействию стихии 
подверглись 25 населенных пунктов 
Мукачевского, Раховского и Тячевско-
го районов, травмированы 3 человека, 
общая сумма нанесенного ЧС ущерба 
составляет более 130 млн грн;

– 21 сентября 2017 г. в г. Бердичеве 
и Бердичевском районе Житомирской 

области в результате сильного дождя 
с крупным градом (диаметр 20 мм 
и более) повреждены кровли более 
3 550 зданий и сооружений частно-
го сектора индивидуальной застрой-
ки, 189 многоэтажных жилых домов, 
38 административных зданий и объек-
тов социальной, образовательной сфе-
ры (более 50% зданий и сооружений, 
находившихся в зоне стихийного бед-
ствия), отключено электроснабжение 
более 3 тыс. человек. Сумма нанесен-
ного ЧС материального ущерба состав-
ляет более 71 млн грн;

– 26 сентября 2017 г. в г. Калиновке 
Винницкой области на территории во-
енного склада Министерства обороны 
Украины в результате пожара и взрывов 
боеприпасов пострадали 2 человека, 
разрушено 15 жилых домов, поврежде-
но 7 250 жилых домов, 4 учреждения 
здравоохранения, 7 учебных заведе-
ний, 11 административных зданий, об-
щая сумма нанесенного ущерба состав-
ляет более 49 млн грн.

Вышеуказанные данные свидетель-
ствуют о высоком количестве чрез-
вычайных ситуаций, а также высоком 
уровне опасности, которую они несут 
как для граждан Украины, так и для лиц, 
участвующих в их ликвидации. Такое 
положение вещей требует от государ-
ства принятия дополнительных мер для 
защиты жизни и здоровья всех лиц, что 
ликвидируют ЧС, в частности работни-
ков Национальной полиции Украины.

Также следует отметить, что по-
следствиями ликвидаций аварий на тех-
ногенно опасных объектах могут стать 
не только непосредственные убытки 
от разрушений в результате аварии, а 
также, например, волнения среди на-
селения, которые могут возникнуть 
вследствие разрушения инфраструкту-
ры, нехватки питания и питьевой воды, 
и, как следствие, массовые нарушения 
общественного порядка, повышение 
криминогенной обстановки и обостре-
ние оперативной обстановки в целом. 
Ярким примером являются события в г. 
Новый Орлеан (США) в августе 2005 г. 
во время ликвидации последствий ура-
гана «Катрина».

Итак, выделяют такие обстоятель-
ства, возникающие при несении служ-
бы полицейскими на техногенных объ-
ектах во время ЧС:

– нарушение нормального ритма 
жизни на значительной территории;

– нарушение деятельности транс-
порта и связи, государственных орга-

нов, других предприятий, учреждений 
и организаций;

– благоприятные условия для рас-
пространения слухов, возникновения 
паники и совершения правонарушений;

– исключительный характер опас-
ности для жизни и здоровья граждан 
и работников Национальной полиции;

– нарушение нормального функци-
онирования организма полицейского 
и возможность отдаленных генетиче-
ских последствий (химическое, биоло-
гическое и радиационное заражение), 
необходимость выполнения в короткие 
сроки большого объема функций;

– необходимость немедленных, ре-
шительных и слаженных действий На-
циональной полиции и других органов 
государственной власти;

– необходимость принятия допол-
нительных правовых мер;

– необходимость разъяснительной 
работы с пострадавшими и их близкими.

Работники Национальной полиции 
должны не только эффективно выпол-
нять свои повседневные обязанности, 
не только обеспечить оказание помощи 
населению, но и не допустить ухудше-
ния криминогенной обстановки, случа-
ев мародерства, должны повысить за-
щиту особо важных объектов (банков, 
вооруженных складов, продовольствен-
ных запасов и других). Повышение 
требований к действиям полицейских 
должно сопровождаться повышением 
требований к обеспечению личной без-
опасности работников Национальной 
полиции. При этом следует заметить, 
что обеспечение личной безопасно-
сти должно не останавливаться на до-
полнительных тактических приемах 
(усилении патрулей, увеличении ко-
личества охраны на важных объектах) 
или использовании дополнительных 
специальных средств (бронежилетов, 
шлемов и других). Следует уделить 
внимание снаряжению сотрудников 
полиции средствами индивидуальной 
защиты. Важно наблюдать состояние 
здоровья сотрудников полиции, рабо-
тающих в зоне чрезвычайной ситуации, 
обратить внимание на их физическое 
и эмоциональное самочувствие, прове-
рить готовность полицейских не только 
нести службу в экстремальных услови-
ях, но и оказывать помощь гражданам, 
применять меры воздействия, в частно-
сти огнестрельное оружие.

При выполнении всех требований 
и обеспечении оптимальных условий 
труда можно не только обезопасить 
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каждого работника полиции на макси-
мальном уровне, но и гарантировать 
выполнение Национальной полицией 
своих обязанностей по ликвидации по-
следствий аварий на техногенно опас-
ных объектах на высшем уровне.

Выводы. Приведенный анализ экс-
тремальных ситуаций, возникающих 
в работе полицейского при исполнении 
полномочий в условиях ЧС техноген-
ного характера, позволяет сделать та-
кие выводы:

1. Нужно увеличить качество за-
нятий по служебной подготовке со-
трудников полиции, независимо от 
рода деятельности и подразделения, 
где они проходят службу.

2. Увеличить количество практи-
ческих занятий по служебной подго-
товке, в частности по тактической под-
готовке.

3. На занятиях по тактической 
подготовке разбирать и анализировать 
не гипотетические ситуации, а реаль-
ные, то есть те, которые имели место 
в жизни, и отрабатывать их на практи-
ческих занятиях.

4. Усилить нормативно-правовую 
защиту сотрудников Национальной поли-
ции Украины в экстремальных условиях.

5. Усилить контроль за средствами 
индивидуальной защиты полицейских, 
контролировать не только их наличие, 
но и соответствие угрозе и состояние.

6. Проводить занятия с исполь-
зованием различных видов средств 
защиты органов дыхания в условиях, 
максимально приближенных к реаль-
ным, с целью отработки возможных 
экстремальных ситуаций в условиях 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера.

7. Проводить дополнительные за-
нятия с работниками Национальной 
полиции по оказанию первой медицин-
ской помощи населению, в томе чис-
ле в случаях отравления различными 
видами химических веществ, а также 
в случае облучения радиоактивными 
веществами.

8. Проводить дополнительные заня-
тия по эвакуации пострадавших, их выяв-
лению и освобождению из-под завалов.

9. Проводить дополнительные за-
нятия с сотрудниками Национальной 
полиции по использованию средств по-
жаротушения с акцентированием вни-
мания именно на практическом аспекте 
занятий (использование огнетушите-
лей различных типов и тушение пожа-
ров различных видов).

10. Проводить занятия с работни-
ками Национальной полиции с ис-
пользованием современных средств 
дозиметрического контроля с отра-
боткой реагирования на показатели 
таких приборов, которые выходят за 
рамки нормы.

11. Проводить дополнительные за-
нятия с сотрудниками Национальной 
полиции по использованию приборов 
химической разведки и отработки ре-
агирования на различные виды хими-
ческой угрозы для работников Нацио-
нальной полиции и населения.

12. Пополнить материальную базу 
Национальной полиции современны-
ми средствами радиационной и хими-
ческой разведки, а также средствами 
индивидуальной защиты современных 
образцов и систем.
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