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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ СВОБОДЫ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ВНУТРЕННИХ ПОСТУЛАТОВ ПРАВА

Михаил БОДНАРЧУК,
соискатель кафедры теории и истории государства и права 

Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The article presents the philosophical and legal basis of correlation of freedom and responsibility as the postulates of internal law. 

The analysis provides that in order to create conditions for the promotion and development of civil society need to clear and strict 
observance of the rights and obligations of each of the citizens of both physical and legal persons. Moreover, in this case, law and order 
must be in the first place, since they are the driving forces without which it is impossible to ensure the completeness of freedom, and 
as a consequence – responsibility for their actions.

Key words: correlation, freedom, responsibility, society, government, law, philosophy of law.

Аннотация
В статье проводится философско-правовое обоснование корреляции свободы и ответственности как внутренних посту-

латов права. В ходе анализа обусловлено, что для того, чтобы создать условия для укрепления и развития гражданского 
общества, нужно четкое и неукоснительное соблюдение прав и обязанностей каждого из граждан, как физических так и 
юридических лиц. Более того, в этом случае, законность и правопорядок должны быть на первом месте, так как именно они 
являются теми движущими силами, без которых невозможно обеспечить полноту свободы, и как следствие – ответственности 
своих действий.

Ключевые слова: корреляция, свобода, ответственность, общество, государство, право, философия права.

Постановка проблемы. На-
блюдая за быстрыми темпами 

развития европейских стран, можно 
предположить, что основным условием 
этого процесса является как раз созда-
ние надлежащих социальных условий, 
соответствующий уровень доверия 
граждан к государственным органам. 
Это доверие приобретается через пре-
доставление свободного и неограни-
ченного уровня свободы человеку рас-
поряжаться своими правами по своему 
усмотрению в пределах четко опреде-
ленного законодательства и другое.

Следует отметить, что государство 
и свобода не смогли бы сосущество-
вать в гармоничном процессе без го-
сударственного принуждения, накла-
дывающего в определенной степени 
на свободу своеобразные рамки, но 
которым она не наносит хаос и не на-
рушает нормы гражданского общества. 
Одним из немногих инструментов 
данного принуждения выступает юри-
дическая ответственность. Неотврати-
мость ответственности за нарушение 
норм права определяет необходимость 
существования законности, а также в 
некотором смысле уровень воспита-
тельного процесса для всех граждан с 
целью в дальнейшем придерживаться 
норм права. Этот и много других ар-
гументов определили актуальность и 
новизну статьи.

Актуальность темы. Среди про-
изведений, которые служили теоре-

тической фундаментальной базой 
изучения поставленного вопроса, 
следует назвать труды В. Бабаева, Ж. 
Бержеля, В. Блихара, А. Венгерова, Н. 
Гартмана, П. Гуревича, О. Данильяна,  
Ж. Маритэна, Д. Саблина, Л. Штрауса 
и других.

Цель статьи обусловливается ис-
следованием философско-правового 
обоснования корреляции свободы и 
ответственности как внутренних по-
стулатов права. 

Изложение основного материа-
ла. Например, А.В. Шестопал пишет, 
что на рубеже XXI века глобальное 
информационное общество вступило 
в новую фазу, которая отражает высо-
кий уровень поднятия современных 
технологий. Вперед выступают во-
просы информационного содержания, 
культуры и языка как ее основного 
носителя. Информационные поля на-
чинают превалировать в новом ми-
ровом порядке над традиционными 
экономическими и политическими 
полями. Гибкость и открытость куль-
туры, сохранения ее конфессиональ-
ного ядра, пластичность и разборчи-
вость речи становятся в современной 
ситуации основными национальными 
ресурсами, опережая сырьевые запасы 
и технологические наработки. Кризис 
конвенционализма, что лежит в ос-
нове современного международного 
права и системы международных от-
ношений, и подъем мировых культур-

но-образовательных религий создают 
(наряду со многими трудностями и 
опасностями переходного периода) 
основу для нового мирового порядка, 
основанного на взаимном доверии и 
сотрудничестве, что отвергает баланс 
страха как условие международных 
отношений [1, с. 4].

Для того, чтобы эффективно рабо-
тали законы в обществе и происходи-
ло соблюдения основного принципа 
верховенства права, нужно человеку 
предоставлять так называемую вну-
треннюю свободу, которая позволит 
ему за счет внутренних убеждений по-
чувствовать ту грань, которая указыва-
ет на добрые и злые намерения, а так-
же помогает прислушиваться к своему 
сознательному внутреннему «я» или, 
другими словами, основам естествен-
ной свободы.

Свобода в европейской плоско-
сти воспринимается, как правило, как 
основная предпосылка, с помощью 
которой можно создать эффективные 
и прогрессивные пути развития все-
го общества и личности в частности, 
и неизменная и неисчерпаемая цен-
ность, без которой нельзя себе пред-
ставить современного человека, госу-
дарство, общество и мир в целом. В 
большей степени свобода трактуется 
как положительная значимость, кото-
рая является необходимым принципом 
исключительно для личности в ее жиз-
недеятельности.
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Относительно определения по-
нятия «свободы» дает свое пони-
мание А. Гартман, который пишет: 
«Свобода в положительном смысле 
не является онтологически исклю-
ченным феноменом. Она свойственна 
не одному человеку, но многократно 
изменяясь, имеет место во всех сло-
ях бытия. Она существует в каждом 
слое по отношению ко всем другим 
слоям. Свою высшую меру она до-
стигает в самом верхнем слое. По 
своему это свободное животное по 
сравнению с неживой природой, что 
получает свое явное выражение уже 
в самом его движении, его заинтере-
сованности и другом; свободное со-
знание по сравнению с организмом, с 
которым оно реально связано. Однако 
свобода, присущая человеку в его во-
левой определенности, совсем дру-
гая и никоим образом не может быть 
приравнена к свободе сознания или 
животного. Но как раз такая разни-
ца проходит сквозь весь ряд слоев. В 
каждом из них свобода снова совсем 
другая, и не только по степени, но и 
качеству» [2, c. 593–594]. Поэтому, по 
мнению этого автора, свобода каж-
дый раз обусловлена своеобразием 
накладывания типов детерминации. 
Однако категориальный принцип, на 
котором вообще основывается ее по-
явление, всюду остается одним и тем 
же. Потому что в этом общем прин-
ципе кроется причина того, почему и 
воля, несмотря на свою каузальную 
определенность, также может быть 
свободной в своем аксиологическом 
соотношении. Фактически П.С. Гуре-
вича считает: «Человек также зависит 
от законов природы, но вместе с тем 
в нем есть назначения, реализация 
которого полностью зависит от него 
самого. В то же время мы никогда не 
встречаем человека как полностью 
наделенного духовностью своего су-
ществования; естественные потреб-
ности оказывают влияние даже на са-
мые глубинные пласты человеческого 
духа» [3, c. 85–86].

Что касается свободы и влияния 
ее на личность, то хотелось бы под-
черкнуть, что именно выбор лично-
сти в индивидуальном плане сильно 
влияет на развитие ее мотивационной 
сферы. Поэтому его изучение и реак-
ция людей на объективный результат 
выбора создают обратное влияние 

на общественный характер моти-
вов, способствующих совершению 
данного выбора. В этом конкретном 
случае положительное влияние на 
нравственное сознание человека мо-
жет создать негативные проявления 
в ее объективном смысле. Так, воз-
никновение конфликтной ситуации 
в процессе конкретного выбора и в 
будущем может способствовать тому, 
что личность больше начинает анали-
зировать мотивы своего нравственно-
го поведения. Вся эта ситуация пока-
зывает, что проблемы нравственного 
выбора несет в себе сложность опре-
деления степени ответственности 
человека за совершение им противо-
правного поведения. Такой состав об-
стоятельств вызывает значительное 
многообразие решений по поводу 
определения меры свободы и ответ-
ственности.

По нашему мнению, говоря о 
осознании выбора как основном кри-
терии необходимости человеческой 
свободы, а также ответственности за 
ее действия, мы так или иначе затра-
гиваем понятие, которое взаимосвя-
зано с самим сознанием, – правосо-
знанием и правовой культурой. По-
скольку за счет данных понятий мож-
но определить надлежащий уровень 
развития гражданского общества и 
граждан, которые в нем проживают. 
Итак, для начала нам нужно рассмо-
треть, что такое правосознание и как 
оно проявляется у граждан.

В. Бабаев пишет: «Правосознание 
следует понимать как коллективное, 
так и индивидуальное, что выражает 
сложное структурное образование, в 
котором выделяют различные рацио-
нальные компоненты, и в некоторых 
работах называют правовой идеоло-
гией, которая содержит в себе общее 
понятие и представление о праве, в 
том числе правовые явления, суще-
ствующие в обществе» [4, с. 302].

Под понятием «правосознание», 
как правило, понимают правовую ре-
альность, которая формируется при 
соответствующих исторических ус-
ловиях в обществе, а также некото-
рым образом оказывает влияние на 
правовую систему. Говоря о правосо-
знании, мы сталкиваемся с явным ее 
спутником – правом. Это происходит 
из-за того, что именно право – перво-
основа, регулирующая общественные 

отношения людей, наделенных волей 
и сознанием.

Нужно подчеркнуть, что влияние 
правосознания на регуляцию и функ-
ционирование общественной жизни 
довольно весомое и значительное. 
Право так или иначе влияет на право-
сознание, а также формирует соответ-
ствующее представление всех инди-
видов о своих правах и обязанностях, 
а от того правосознание оказывает 
влияние на право, чем показывает 
правоприменения, вызывая тем са-
мым законодательную деятельность 
государства. Мы же под правосозна-
нием понимаем форму обществен-
ного сознания, в том числе взглядов 
правового характера, чувств, идей, 
представлений, показывающих отно-
шение отдельно взятого человека к 
праву в целом, а также его понимание 
и восприятие тех норм, которые для 
общества очень важны.

О. Данильян и В. Тараненко счи-
тают: «Ни один человек не в состоя-
нии изменить условия своей жизни, 
за то у них есть так называемая сво-
бода воли в выборе целей и путей их 
достижения, ведь в каждый момент 
обычно существует не одна, а не-
сколько реальных возможностей для 
действий. Но при этом человек в не-
которой степени свободен в выборе 
средств для достижения поставлен-
ных целей. Поэтому свободу нужно 
воспринимать не как абсолютную, а 
относительную, которая воплощает-
ся в жизнь путем выбора определен-
ного плана действий. Чем больше 
люди осознают свои истинные воз-
можности, чем больше средств для 
достижения поставленной цели они 
имеют, тем больше измерение сво-
боды. Именно в этом и заключается 
объективность свободы человеческой 
жизни, которая проявляется в каче-
стве ее феномена [5, c. 380–381]. Из 
этого можно предположить, что вы-
бор варианта деятельности напрямую 
зависит от моральной и социальной 
ответственности.

Свобода, которая понимается со-
временным человеком, должна вос-
приниматься в первую очередь как 
основная его ценность и в то же вре-
мя должна иметь свои четко опре-
деленные границы, чтобы не стать 
противоправным явлением, хаосом. 
Поэтому пределом для свободы яв-
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ляются интересы другого человека, 
общины и общества в целом. Обще-
ство, в котором проживает личность, 
так или иначе накладывает пределы, 
за которые человеческая сущность, 
природа не должна переступать. В 
данном случае, осуществляя опреде-
ленное давление на личность за счет 
общественных норм и законов, мы 
тем самым ограничиваем ее свободу 
действий. В случае, если совпадают 
интересы личности и общества, поня-
тие свободы приобретает статус огра-
ничения с целью сбалансирования 
общественно-правового давления.

Что касается степени свободы са-
мой личности, в частности ее роста, 
то в данном случае критерием может 
выступать общественный прогресс. В 
случае свободы ответственность на-
кладывает на человека определенные 
ограничения своих действий, которые 
впоследствии становятся основой 
мотивации человека в будущем. В то 
время, когда личность формируется 
под влиянием общественных отно-
шений, у нее вырабатывается чувство 
ответственности, что в перспективе 
становится ее важнейшей чертой. 
Поэтому нужно подчеркнуть, что 
основным вопросом свободы и от-
ветственности является прежде всего 
выяснение границы свободы деятель-
ности человека, в которой она может 
показать всю свою объективную при-
роду бытия.

Например, Ж. Маритен пишет: 
«Свобода самовыражения есть чело-
веческое право, но это право лишь 
«сущностное», а не абсолютное. В та-
ком случае существуют пределы сво-
боды самовыражения, которые неиз-
бежно требуют как общее благо, так 
и саму эту свободу, которая стала бы 
разрушительной, если бы она не была 
ограниченной. Государству дано пра-
во ограничивать свободу самовыра-
жения, ввиду особо серьезных обсто-
ятельств. Но в реальности такие дей-
ствия могут быть благоприятны для 
демократического общества только в 
наиболее явных и очевидных случаях 
и по простых и элементарных состав-
ляющих общественного блага» [6, с. 
111]. Что касается более возвышен-
ных предметов, включая свободу изу-
чения и внутренние ценности разума 
и сознания, а также наиболее жизнен-
ных и духовных составляющих, то 

необходимые ограничения свободы 
самовыражения здесь зависят от ор-
ганизующих и регулирующих учреж-
дений, органов и средств, а также от 
свободной деятельности, спонтанно 
развитой в гражданском обществе.

Для того, чтобы нам понять во-
прос свободы и ответственности, 
нужно обратиться к смыслу права, 
которое составляет фундамент обще-
ственных отношений и определяет 
предел ответственности каждого в 
обществе, устанавливая четкие пра-
ва и обязанности каждого из его чле-
нов. По этому поводу Ж.-Л. Бержель 
пишет: «Право – всего лишь один из 
аспектов явлений социального поряд-
ка, наряду с социологией или исто-
рией. Для других право – система 
интеллектуальных представлений, 
создаваемая в соответствии с прису-
щими ей принципами и совершенно 
независима от явлений социологи-
ческого или исторического порядка. 
Право – это всегда промежуточный 
результат секулярной войны, развя-
занной социальными силами, и про-
цесса сближения интересов, которые 
в определенный момент могут начать 
взаимодействовать друг с другом. 
Другие отвергают идею, согласно 
которой право происходит только с 
исторической эволюции и с материа-
листического детерминизма, и наста-
ивают на том, что источниками права 
являются исключительно воля чело-
века и его деятельности» [7, с. 35]. 
Поэтому, по мнению автора, именно 
право выступает в качестве регулято-
ра общественных отношений и берет 
на себя функцию обеспечения до-
стойного существования каждого в 
обществе.

Так, Л. Штраус считает: «Если 
воздержание для человека так же 
естественно, как и свобода, и сдер-
жанность истинна во многих случаях 
для того, чтобы быть эффективной. 
Человек так устроен, что он не может 
достичь совершенства человечности 
кроме как удержать свои низкие по-
рывы. Он не может управлять своим 
телом путем убеждения. Этот факт 
сам по себе показывает, что даже де-
спотическое правление само по себе 
не противоестественно. То, что ис-
тинно для самоограничения, или же 
принуждения и власти над самим со-
бой, осуществлено в принципе, для 

ограничения и принуждения других 
и власти над другими» [8, с. 127]. В 
этом контексте следует отметить и 
фактически подчеркнуть, что право 
выступает одновременно продук-
том событий социального порядка и 
проявлений воли человека, явлением 
материальным и совокупностью мо-
ральных и общественных ценностей, 
идеалом и реальностью, явлением 
исторического плана и нормативно-
го порядка, комплексом внутренних 
волевых актов и актов подчинения 
внешнему миру, актов свободы и ак-
тов принуждения. Что касается раз-
личных проявлений права, то они но-
сят частичный характер и выражают 
в большей степени то, что зависит от 
конкретной юридической системы: 
либо социальное устройство, мораль-
ные ценности, индивидуализм или 
коллективизм, власть или свобода и 
другое [7, с. 20].

Права человека, которые опреде-
ляют сферу его свободы и основаны 
на формальном равенстве, стали од-
ним из главных ценностных ориен-
тиров общественного развития. Эти 
права создали огромное влияние на 
характер государства, поскольку ста-
ли ограничителем его всевластия, 
способствуя установлению демокра-
тического взаимодействия между го-
сударственной властью и индивидом, 
освободив последнего от чрезмерной 
опеки и подавления его воли и инте-
ресов со стороны властных структур. 
Сегодня формирования правового го-
сударства было бы невозможно без 
утверждения в общественном созна-
нии и практике свобод и прав чело-
века. Однако этому предшествовал 
процесс длительного и тяжелого по-
иска способов взаимоотношений ин-
дивидов в государственно-организа-
ционном гражданском обществе (как 
с властью, так и между собой). Этот 
поиск никогда не замыкался в сугу-
бо правовом пространстве. Поэтому 
права человека изначально имели 
морально-этическое, духовно-куль-
турное и религиозное содержание  
[9, c. 4].

Таким образом, следует отметить, 
что свобода не связана исключитель-
но с любой или одной из форм со-
циального устройства. Сегодня по-
нимание понятия «свобода» имеет 
множество форм и соображений, по-
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этому оно провоцирует у большин-
ства ученых и исследователей много 
домыслов, что порождает многие 
дискурсивные недоразумения. Одна-
ко все же каждому из нас нужно по-
нять, в каком смысле воспринимать 
это слово, рассматривая его начиная 
с простых и заканчивая сложными 
философско-правовыми категориями.

Что касается права, то для него 
важно, чтобы каждый человек по-
нимал, какую движущую и опасную 
силу несет в себе свобода, а ее заряд 
разрушения в случае нарушения мо-
жет привести к общественному бес-
порядку, анархии и всеобъемлющему 
проявлению насилия. Государство и 
гражданское общество применяют 
правовые средства, а также страховые 
средства, за которые так называемая 
внешняя свобода социальных субъ-
ектов не должна распространяться. 
Внешняя свобода предполагает по-
иск органических средств, способов 
и форм ограничений. Такими могут 
выступать не только юридические за-
коны запретительного характера, но 
и сам факт сосуществования множе-
ства индивидов с их общими правами 
и свободами [10, с. 264].

По мнению Г. Гегеля, ни один 
человек не обладает идеей собствен-
ной свободы, если он во всей мере не 
осознает свободу других индивидов, 
а также социальной связи, которая 
возникает между человеком и обще-
ством. Никто, не имея четкой идеи 
о своей свободе, не имеет и четкой 
идеи о свободе других, как и понима-
ния внутренних связей между этими 
свободами.

Выводы. Следует подчеркнуть, 
что для любого народа понятие «сво-
бода» связано не только с факторами, 
действующими снаружи, а в большей 
степени внутренними общественно-
правовыми отношениями, деятель-
ностью, а также сознанием единства 
самого народа и всех его членов. Сво-
боду нужно воспринимать как состо-
яние объективной реальности, когда 
существует возможность разнообра-
зия и наличия многих возможностей, 
которые направляются к появлению 
нового. Сегодня свободе присущи 
множество фундаментальных ха-
рактеристик, основными из которых 
являются: многообразие возможно-
стей развития, где каждый индивид 

воспринимается как отдельно взятая 
составляющая большой системы, а за 
счет наличия выбора в философском 
плане свобода напрямую связана с 
возможностью выбора.

Анализируя в таком аспекте сво-
боду вместе с необходимостью и за-
кономерностью, следует сказать, 
что скрыта она в их объективности, 
поскольку само понятие «свобода» 
является первоначальным базисом, 
содержащим в себе необходимость. 
Свобода отражает развитие и появ-
ление чего-то нового, разнообразных 
возможностей, которые существуют 
на основе действительного и на базе 
необходимости. За счет необходимо-
сти мы можем понять, как устроен 
мир и на чем он работает, а это за-
коны сохранения, которые обеспечи-
вают мир от распада. Свобода в наше 
время приобретает много значений и 
соображений, но ее сущность всегда 
неизменной – создание эффективных 
путей для развития комфорта лично-
сти, надежности ее существования в 
гражданском обществе и демократи-
ческом и правовом государстве. Она 
одновременно может быть идеаль-
ным понятием, а также выступать 
постоянным процессом, но при этом 
она всегда для человека будет высшей 
ценностью.
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Summary
The author has reasoned that the effectiveness of the legal regulation of the organization and activities of the internal affairs 

agencies of Ukraine is largely dependent on observance of basic technical and legal principles. There is the analysis of two draft laws 
on police of Ukraine, which are prepared be people’s deputies and registered in the Verkhovna Rada of Ukraine, from the standpoint 
of their compliance with the provisions of the technical and legal requirements. The attention is paid to the advantages of these 
documents, as well as proposals in terms of improvement of certain provisions of laws have been formulated.
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Аннотация
В статье обосновано, что эффективность правового регулирования организации и деятельности органов внутренних дел 

Украины во многом зависит от соблюдения основных технико-юридических принципов. Проведен анализ двух законопро-
ектов о полиции Украины, которые подготовлены народными депутатами и зарегистрированы в Верховной Раде Украины, с 
позиции соответствия их положений технико-юридическим требованиям. Акцентировано внимание на преимуществах этих 
документов, а также сформулированы предложения в аспекте усовершенствования отдельных положений законопроектов.

Ключевые слова: правоохранительные органы, органы внутренних дел, правопорядок, полиция, законопроект, юриди-
ческая техника.

Постановка проблемы. Не-
обходимость осуществления 

кардинальных реформ в сфере охраны 
правопорядка является одной из наи-
более актуальных задач современного 
демократического развития украинско-
го общества. Существенных изменений 
к лучшему в этой сфере ожидают все 
представители гражданского общества, 
сами правоохранители. В свою очередь 
решения на уровне Президента Укра-
ины, Кабинета Министров Украины, 
Министерства внутренних дел Украины 
и коалиционное соглашение депутатов 
Верховной Рады Украины демонстри-
руют готовность власти к таким изме-
нениям.

Результатом реформаторской ак-
тивности стало представление на рас-
смотрение Верховной Рады Украины 
нескольких законодательных иници-
атив: законопроекта народного депу-
тата Ю. Луценко «О Национальной 
полиции» (№ 1692 от 12 января 2015 
года) и проекта закона «О полиции и 
полицейский деятельности» (№ 1692-
1 от 27 января 2015 года), внесенного 
группой народных избранников. Пер-
вый законопроект касается создания и 
деятельности Национальной полиции; 
второй – определяет круг правоохра-
нительных органов, которые подчи-
няются министерству, отвечающему 
за государственную политику в сфере 

обеспечения общественного порядка 
и защиты лиц, общества и государства 
от противоправных посягательств, и их 
организационную структуру. 

Оба документа представляют собой 
огромный практический и научный ин-
терес. Учитывая, что законодательная 
деятельность – это многогранное явле-
ние, осуществляемое многими субъек-
тами, которое проходит определенные 
стадии, объединённые одной целью – 
созданием закона, то при этом особенно 
актуальным является обращение к осно-
вополагающим технико-юридическим 
принципам, на которых основывается 
такая деятельность.

Целью статьи является определе-
ние степени соответствия отдельных 
положений законопроектов «О Нацио-
нальной полиции» (№ 1692 от 12 января 
2015 года) и «О полиции и полицейский 
деятельности» (№ 1692-1 от 27 января 
2015 года) технико-юридическим требо-
ваниям и обоснование предложений по 
их совершенствованию.

Изложение основного материала. 
Оба законопроекта являются достаточно 
демократичными по содержанию, содер-
жат много инновационных положений. 
Анализ этих нормативных документов 
свидетельствует о том, что их авторы 
продемонстрировали профессионализм, 
глубину поиска в направлении опреде-
ления наиболее оптимального варианта 

кардинального обновления министер-
ства и его подразделений. В них приме-
нена новая терминология, содержатся 
ссылки на принципы деятельности по-
лиции, которые наиболее полно соот-
ветствуют мировым и международным 
стандартам в этой сфере и корреспон-
дируют с отечественными реалиями. В 
тоже время законопроекты содержат ряд 
положений, которые привлекают внима-
ние в связи с оценкой использования их 
разработчиками технико-юридических 
средств, приемов и правил юридической 
техники, необходимость учета которых 
доказана юридической наукой. Ведь по-
грешности формального свойства, на-
блюдающиеся во многих законодатель-
ных актах, порождают ошибки при реа-
лизации права, приводят к дестабилиза-
ции общественных отношений, искажая 
волю законодателя [1]. Это особенно 
недопустимо в настоящее время, когда в 
стране происходят преобразования, кото-
рые требуют существеннейших измене-
ний законодательства: конституционная, 
административная, судебная, пенсион-
ная и иные реформы.

Следует отметить, что юридическая 
техника – это система профессиональ-
ных юридических правил и средств, ис-
пользуемых при составлении правовых 
актов и осуществлении иной юридиче-
ской деятельности в сферах правотвор-
чества, правоинтерпретации, властной 
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и невластной реализации права, обеспе-
чивающих совершенство его формы и 
содержания [2, с. 50]. Иными словами, 
соблюдение требований юридической 
техники – это следование системе прин-
ципов и правил (приемам, которые ос-
нованы на практике правотворчества и 
теоретически осмыслены) подготовки 
проектов нормативных актов; они явля-
ются предпосылкой высокого качества 
законов, их полноты, непротиворечиво-
сти. Наиболее точно основные требова-
ния (принципы) законодательной тех-
ники сформулированы А. Пиголкиным, 
который относит к ним такие принципы:

1. Точность и определенность юри-
дической формы: формулировок, выра-
жений и отдельных терминов закона. 

2. Ясность и доступность языка нор-
мативного акта для адресатов, на кото-
рых он распространяет свое действие. 

3. Полнота регулирования соответ-
ствующей сферы отношений.

4. Конкретность регулирования, 
борьба с декларативностью норматив-
ных актов.

5. Использование апробированных, 
устоявшихся терминов и выражений, 
имеющих широкое распространение. 

6. Максимальная экономичность, 
оптимальная емкость, компактность за-
конодательных формул. 

7. Системное построение права, то 
есть цельность, сбалансированность, 
внутренняя связь и взаимозависимость 
всех частей правовой системы, логи-
ческая последовательность изложения 
мысли законодателя.

8. Унификация, единообразие фор-
мы и структуры нормативных актов, 
способов изложения правовых предпи-
саний [3].

В связи с этим при анализе вышеу-
казанных законопроектов с точки зрения 
их технико-юридического совершенства 
хотелось бы обратить внимание на необ-
ходимость единообразия понятий и тер-
минов, употребляемых разработчиками 
документов. Считаем, что они должны 
быть максимально четкими, понятными, 
«последовательными», то есть такими, 
которые уже введены в оборот, включи-
тельно и в период реформирования орга-
нов внутренних дел Украины. Например, 
разработчикам вышеупомянутых зако-
нопроектов при их подготовке уместно 
было бы максимально учесть уже ут-
вержденные в конце 2014 года Кабине-
том Министров Украины Концепцию и 

Стратегию реформирования МВД Укра-
ины. Ведь именно к основным полно-
мочиям Кабинета Министров Украины 
Основной Закон относит осуществление 
мер по обеспечению обороноспособно-
сти и национальной безопасности Укра-
ины, общественного порядка, борьбы с 
преступностью (п. 7 ст. 116 Конституция 
Украины). 

Относительно первого законопроек-
та «О Национальной полиции» (№ 1692 
от 12 января 2015 года), автором кото-
рого является Ю. Луценко, то он в зна-
чительной степени наследует действую-
щий Закон Украины «О милиции». Это 
находит свое подтверждение в исполь-
зовании определенной части термино-
логии, сохранении имеющейся системы 
специальных званий, в сохранении в 
структуре Министерства внутренних 
дел Украины уже несуществующих под-
разделений транспортной и дорожной 
милиции, действующей системы вузов 
и другое [4]. 

На отдельное внимание заслуживает 
ст. 1 вышеупомянутого законопроекта, 
которая содержит дефиницию поня-
тия «национальная полиция». На наш 
взгляд, нормативное определение наци-
ональной полиции должно соответство-
вать правилам юридической техники, в 
частности, быть более лаконичным. В 
связи с этим разработчику законопроек-
та уместно было бы вместо перечисляе-
мых им терминов «граждане Украины», 
«иностранные граждане», «лица без 
гражданства» использовать термин «че-
ловек», который полностью охватывает 
понятия, которые были предложены.

Кроме того, анализ содержания меж-
дународно-правовых актов, в частности 
Кодекса поведения должностных лиц по 
поддержанию правопорядка (1979 год), 
Основных принципов применения силы 
и огнестрельного оружия должностны-
ми лицами по поддержанию правопо-
рядка (1990 год), свидетельствует о том, 
что деятельность национальной поли-
ции должна быть направлена не на ох-
рану общественного порядка, а на охра-
ну правопорядка. В связи с этим термин 
«охрана общественного порядка» в ст. 1 
и далее по тексту анализируемого зако-
нопроекта уместно заменить на «охрана 
правопорядка».

Требует изменения название ст. 2 
документа, учитывая то, что предлагае-
мая автором редакция противоречит по-
следовательности изложения заданий и 

функций полиции (первичные задания, 
производные от них функции), а отсю-
да и очередность частей: часть первая 
должна содержать изложение заданий, а 
вторая – функций.

Часть 2 ст. 2 законопроекта одной из 
задач полиции определяет обеспечение 
личной безопасности граждан, защиту 
их прав и свобод, законных интересов. 
Предложенная разработчиком редак-
ция не отвечает нормативно-правовым 
предписаниям ч. 2 ст. 3 Конституции 
Украины, поскольку требует от сотруд-
ников полиции обеспечивать личную 
безопасность только такой категории 
физических лиц, как граждане. Поэтому 
считаем целесообразным определить 
соответствующее задание полиции в 
следующей редакции: «Обеспечение 
прав и свобод, законных интересов че-
ловека и его личной безопасности».

Последовательной реализацией ука-
занного предложения относительно за-
мены термина «охрана общественного 
порядка» на термин «охрана правопо-
рядка» (ст. 1 рассматриваемого проекта) 
будет изменение редакции ст. 2 в части 
определения одного из заданий поли-
ции, которое должно заключаться не в 
охране общественного порядка и обе-
спечении общественной безопасности, 
а в охране правопорядка и обеспечении 
общественной безопасности.

Автором законопроекта «О Наци-
ональной полиции» исполнение уго-
ловных наказаний отнесено к одному 
из основных заданий полиции, хотя 
это является компетенцией уголовно-
исполнительной службы. Это задание 
Национальной полиции следует кон-
кретизировать и изложить в следующей 
редакции: «Контроль за осужденными 
к уголовным наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, и выполнение 
административных взысканий, произ-
водств по делам об административных 
правонарушениях, рассмотрение кото-
рых законом возложено на органы вну-
тренних дел».

Также в ст. 2 одним из основных 
заданий полиции определено участие 
в оказании социальной и правовой по-
мощи гражданам. Предписание этой 
статьи в редакции разработчика своим 
адресатом имеет такую категорию фи-
зических лиц, как граждане. В то же 
время обеспечение общественного до-
верия возможно только при условии 
поддержки всех категорий физических 
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лиц, то есть населения. Замену термина 
«граждане» на термин «население» сле-
дует осуществить во всех необходимых 
случаях по тексту законопроекта.

Предложенная редакция ч. 3 ст. 10 
анализируемого документа может при-
вести к нарушению конституционного 
принципа равенства (ст. 21 Основного 
Закона). В частности, она предусматри-
вает случаи, когда не всем гражданам, в 
случае применения к ним мер, ограни-
чивающих их права и свободы, работник 
Национальной полиции обязан объяс-
нить причины их применения, а также 
права и обязанности, возникающие в свя-
зи с этим. То есть в данном случае тер-
мин «гражданин» логично заменить на 
«физическое лицо»; гарантировать разъ-
яснения прав и обязанностей всем физи-
ческим лицам, за исключением случаев, 
когда такое разъяснение невозможно.

Пункт 11 ст. 16 рассматриваемого 
законопроекта «О Национальной поли-
ции» сформулирован не четко, он в обя-
зательном порядке должен содержать 
указание на то, что действия работника 
полиции, которые ограничивают права 
и свободы человека, должны быть под-
чинены именно цели раскрытия престу-
пления. Пункты 20, 21 ст. 16 документа 
необходимо дополнить ссылкой на то, 
что эти права Национальная полиция 
может иметь только на основании и в 
установленном законом порядке, что бу-
дет служить необходимой юридической 
гарантией прав и свобод человека.

Относительно второго законопроек-
та № 1692-1 от 27 января 2015 года «О 
полиции и полицейский деятельности», 
авторами которого является группа де-
путатов, то его следует определить как 
проект современного европейского 
типа, особенно с позиции дальнейшего 
развития полиции как сервисной служ-
бы. В то же время он также не лишен 
определенных технико-юридических 
недостатков (попытка в одном законо-
проекте определить правовой статус 
Национальной, Местной, Финансовой 
и Пограничной полиции; неопределен-
ность механизма контроля над действи-
ями Местной полиции со стороны цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти, порядок сотрудничества; несколько 
расплывчатое определение структуры 
будущей полиции) [5].

Например, вызывает замечания 
применяемый авторами в ч. 1 ст. 1 за-
конопроекта «Статус полиции» термин 

«публичный порядок». Его однозначно 
смысловая нагрузка, а также содержа-
ние одноименного понятия не определе-
ны даже на общетеоретическом уровне. 
В связи с этим разработчикам умест-
но было бы в связи с уже указанными 
выше причинами воспользоваться тер-
мином «правопорядок».

Авторское определение полиции (ч. 1 
ст. 1 законопроекта) требует усовершен-
ствования. Предложенная дефиниция 
должна содержать указание на то, что 
это централизованная система органов 
публичной власти. Также она должна 
включать положение о подчинении всех 
полицейских подразделений единому 
органу – министерству, отвечающему 
за государственную политику в сфере 
обеспечения общественного порядка и 
защиты лиц, общества и государства от 
противоправных посягательств (именно 
такие формулировки употребляются раз-
работчиками в ч. ч. 1 ст. ст. 4, 7, 9; ч. 7 ст. 
6 законопроекта и других).

Часть 2 ст. 1 документа в части ор-
ганизации, системы, полномочий и 
порядка деятельности полиции не кор-
респондирует с указанием на Консти-
туцию Украины: Основной Закон го-
сударства не определяет организацию, 
систему, полномочия, а также порядок 
деятельности полиции. В разделе I Кон-
ституции Украины определены имен-
но принципы государственного строя, 
имеющие отношение ко всей системе 
органов публичной власти. В то же вре-
мя считаем целесообразным расширить 
анализируемую часть нормы перечнем 
источников права и дополнить ее под-
законными нормативно-правовыми ак-
тами, которые могут детализировать по-
ложения законов в части и организации, 
и системы, и полномочий, и порядка 
деятельности полиции.

Выводы. Таким образом, зареги-
стрированные в Верховной Раде Украи-
ны законопроекты о полиции Украины 
представляют собой огромный научный 
и практический интерес. Эти документы, 
в сравнении с предыдущими попытками 
реформирования системы органов вну-
тренних дел, являются весомым шагом 
вперед. В их основе лежит идея челове-
коцентризма, обеспечивающая содержа-
тельное наполнение принципов законот-
ворческой деятельности: превращение 
этих органов из механизма преследования 
и репрессий на механизм защиты и вос-
становления нарушенных прав человека 

(сервисная служба); возрождение доверия 
к ним как к главному правозащитному 
элементу государства. Вместе с тем та-
кие законопроекты, предусматривающие 
существенные государственно-правовые 
преобразования в системе органов вну-
тренних дел, должны учитывать основ-
ные технико-юридические требования. 

Изложенные нами суждения о не-
обходимости технико-юридического 
усовершенствования законопроектов  
«О Национальной полиции» и «О по-
лиции и полицейский деятельности» за-
служивают на внимание не только в слу-
чае принятия этих документов (одного 
из них или разработки на их основе еди-
ного акта) Парламентом. Они обязатель-
но должны быть учтены при разработке 
нового или усовершенствовании дей-
ствующего законодательства об иных 
органах охраны правопорядка (Службы 
безопасности Украины, прокуратуры и 
других), что существенно облегчит ре-
ализацию таких норм, будет благопри-
ятствовать стабилизации общественных 
отношений, позволит избежать спонтан-
ности, бессистемности, избыточности 
несогласованности, недостатка полноты 
правового регулирования.
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Summary 
The paper proposes to extend the idea of the independence of the optional elements of the tax by adding to the active component 

when particular optional elements will become largely self-importance. It is noted that the independence of the optional elements 
should provide them with the possibility of its own existence, not only in the tax mechanism, but next to them. Focuses on the fact that 
the optional elements in General, and tax incentives in particular can start to be considered as an independent means of implementing 
the financial policy States that under certain conditions and needs of public interest is fully capable as a Supplement, and largely 
replaced other parts of the financial system of the state in its instrumental aspect.
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Аннотация 
В статье предлагается расширить представление о независимости группы факультативных элементов налога путем до-

бавления к ней активной составляющей, когда конкретные факультативные элементы приобретут в значительной степени 
самостоятельное значение. Отмечается, что независимость факультативных элементов должна предоставлять им возмож-
ность собственного существования не только внутри налогового механизма, но и рядом с ним. Акцентируется внимание на 
том, что факультативные элементы в целом и налоговые льготы в частности, могут рассматриваться как самостоятельные 
средства реализации финансовой политики государства, которые при определенных условиях и потребностях публичного 
интереса вполне способны как дополнять, так и во многом заменять другие составляющие финансовой системы государства 
в ее инструментальном аспекте.

Ключевые слова: налоговая льгота, правовой механизм налога, налоговый суверенитет, факультативные элементы,  
публичное территориальное образование. 

Постановка проблемы. Иссле-
дование направлено на опре-

деление групповых признаков факуль-
тативных элементов налога, для луч-
шего понимания особенностей налого-
вых льгот и определение их влияния на 
содержание суверенитета государства в 
сфере налогообложения.

Изложение основного материала. 
Из всех трех групп юридической кон-
струкции налога – основной, дополни-
тельной и факультативной – налоговые 
льготы относятся именно к послед-
ней. В свою очередь, говоря о группе 
факультативных элементов правового 
механизма налога, мы должны исхо-
дить из ряда признаков, характеризу-
ющих особенности, присущие всем 
элементам налога, входящим в нее. 
Если суммировать такие признаки, то 
можно констатировать, что первым из 
них является специфическая избира-
тельность факультативных элементов. 
Данная избирательность означает, что 
факультативные составляющие нало-
гового механизма существуют не во 
всех налогах, а лишь в отдельных нало-
говых платежах. При этом факторами 
появления факультативных элементов 
являются в основном не объективные 
причины (без которых существование 

налога как правового явления невоз-
можно), а определенные субъектив-
ные виденья уполномоченного субъек-
та налогового нормотворчества отно-
сительно необходимости усовершен-
ствования и дополнения правового 
механизма налога соответствующими 
элементами из группы факультатив-
ных (то есть внедрение факультатив-
ных элементов конкретного налога 
происходит только при наличии такой 
свободы субъектов, уполномоченных 
на установление и введение в дей-
ствие налоговых платежей).

Во-вторых, факультативные эле-
менты налога не могут считаться обя-
зательными к закреплению. Этот при-
знак касается не только самого назва-
ния этой группы, но и последовательно 
вытекает из черты избирательности 
факультативных налоговых элементов, 
когда они появляются по усмотрению 
соответствующих представительных 
органов, которые устанавливают или 
вводят в действие налоговый платеж. 
В данном смысле следует подчеркнуть, 
что общая необязательность факульта-
тивных элементов находится в самой 
их природе, а все общественно-значи-
мые цели и функции налогообложения 
могут быть достигнуты при их отсут-

ствии средствами основных и дополни-
тельных элементов. 

Однако в определенных случаях 
законодателю или уполномоченным 
местным представительным органам 
удобнее уравновесить налоговый ме-
ханизм и достичь желаемых результа-
тов для удовлетворения публичного 
интереса в налогообложении, не внося 
изменения в обязательные элементы 
(например, ставки налога), а введя кор-
респондирующие им факультативные 
элементы, которыми и выступают на-
логовые льготы. Тем самым факуль-
тативные элементы налога способны 
приобретать определенные черты 
обязательности не от своей природы, 
а в процессе становления конкретных 
налоговых механизмов. Другими сло-
вами, обозначенная обязательность 
может быть признана вторичной про-
изводной, предопределяясь теми или 
иными особенностями, которые прису-
щи конкретному налогу в процессе его 
становления. При этом такие факуль-
тативные элементы, прежде всего на-
логовые льготы, становятся необходи-
мыми для сохранения главных принци-
пов налогообложения, достижения его 
целей и реализации основных функций 
налоговой системы.
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Наконец, третьим признаком, ха-
рактеризующим группу факультатив-
ных элементов правового механизма 
налога, является их независимость, 
прежде всего в понимании автономно-
сти и самодостаточности этих элемен-
тов. Такая независимость факультатив-
ных элементов налогового механизма 
выступает своеобразным итогом двух 
предыдущих признаков группы фа-
культативных элементов налога и фак-
тически является наиболее влияющей 
на особенность этой группы, опреде-
ляя в значительной степени ее само-
бытность в сравнении с группами ос-
новных и дополнительных элементов 
налогового платежа.

Обозначенную независимость фа-
культативных элементов налога в том 
или ином смысле замечали и уже упо-
мянутые ученые-финансисты. Именно 
так можно понять Д.А. Кобыльника, 
когда он писал о том, что факультатив-
ных элементов в правовом механизме 
налога может и не быть [2, с. 64], или 
когда И.И. Кучеров подчеркивал, что 
формально отсутствие факультативных 
элементов не приводит к недостаточ-
ности всей юридической конструкции 
налога [3, с. 241–242]. Впрочем, в при-
веденных примерах речь идет скорее 
о независимости пассивного типа, то 
есть такой, что позволяет правовому 
механизму налога обходиться при его 
функционировании без соответствую-
щих факультативных элементов. 

По своим социально значимым на-
правлениям налоговые льготы можно 
сравнить с социальными выплатами в 
системе государственного страхования. 
Кроме того, с механизмами бюджетно-
го возмещения налога на добавленную 
стоимость прослеживается определен-
ное сходство с отношениями в сфере 
государственного займа (с теми глав-
ными отличиями, что, во-первых, при 
таком бюджетном возмещении значи-
тельно усилена императивность, в част-
ности, в объеме, равном императив-
ности любых налоговых отношений; 
во-вторых, средства, которые первона-
чально аккумулируются в централизо-
ванных фондах денежных средств при 
уплате налога, которые потом возмеща-
ются, нельзя назвать временно свобод-
ными, в отличии от заемных средств; и 
в-третьих, отсутствует возмещенность 
за пользование государством этими 
средствами).

В этом свете следует указать на 
принципиальную неполноту в настоя-
щее время существующих подходов к 
пониманию налогового суверенитета, 
который является отсутствующим как 
законодательный термин, однако еди-
ножды используется в трудах извест-
ных ученых в области финансового 
права. Например, французский финан-
сист-правовед П.М. Годме, рассматри-
вая налог как одно из проявлений су-
веренитета государства, обозначал, что 
«возможность налогообложения явля-
ется существенным выражением су-
веренитета. Право взыскивать налоги 
всегда было частью суверенных прав, 
так же как чеканка монеты и свершение 
правосудия»[1, с. 371]. В свою очередь, 
И.И. Кучеров прямо признавал, что 
право взимания налоговых платежей 
является составной частью общего го-
сударственного суверенитета, которая 
«может быть очерчена как суверенитет 
в сфере налогообложения (налоговый 
суверенитет)» [3, с. 190]. Этим самым 
ученый ставил знак равенства между 
установлением налогов и сборов и со-
держанием понятия налогового сувере-
нитета. 

Однако, на наш взгляд, в обоих при-
веденных случаях существенным упу-
щением является сужение налогового 
суверенитета лишь к праву взимания 
налоговых платежей. Применяя анало-
гию уголовного судопроизводства, это 
тождественно тому, если суверенитет 
государства в этой сфере сказывался 
бы лишь относительно признания лица 
виновным в совершении преступле-
ния, оставляя без внимания возмож-
ность вынесения в отношении под-
судимого оправдательного приговора 
суда. Итак, возвращаясь к налоговому 
суверенитету, мы приходим к выводу, 
что его следует рассматривать в кон-
тексте, который предусматривает как 
право публичных территориальных 
образований устанавливать, вводить в 
действие, производить, останавливать 
и отменять налоговые платежи, так и 
корреспондирующее этому право пред-
усматривать для налогоплательщиков 
соответствующие преференции в виде 
налоговых льгот.

В контексте налогового суверени-
тета при осуществлении правового 
регулирования налоговых льгот следу-
ет также учитывать и другие смежные 
суверенные права публичного терри-

ториального образования в области 
финансовой политики. Речь в первую 
очередь идет о бюджетно-правовом ре-
гулировании образования и бюджетной 
системе страны как совокупности ос-
новных централизованных фондов де-
нежных средств государства и его тер-
риториальных единиц. При этом право 
представительных органов публичной 
власти на внедрение налоговых льгот 
должно согласовываться с соответству-
ющей финансовой основой террито-
риальных субъектов в виде бюджетов 
различных уровней, не нарушая право-
мерные ожидания таких субъектов на 
определенные объемы поступлений 
от взимания общегосударственных и 
местных налоговых платежей и тем 
самым избегая внутреннего противоре-
чия в самом публичном интересе обще-
ства. Особенно чувствительной здесь 
есть грань между государственной 
властью и местным самоуправлением, 
вопрос который сейчас является очень 
актуальным для Украины с учетом про-
ведения реформ децентрализации.

Рассматривая обозначенные аспек-
ты внутреннего суверенитета публич-
ного территориального образования 
и налогово-бюджетную систему стра-
ны в их единстве, возникает вопрос в 
определенном переосмыслении суще-
ствующего пока распределения нало-
говых полномочий между уровнями 
публичной власти. Поскольку на сегод-
ня налоговые льготы являются одним 
из элементов налогового механизма в 
отношении местных налоговых пла-
тежей, их установление – полномо-
чиями Верховного Совета Украины, а 
введение в действие – полномочиями 
местных представительных органов. В 
свою очередь внедрение и введение в 
действие соответствующих налоговых 
льгот относительно общегосударствен-
ных налогов и сборов осуществляется 
исключительно Верховным Советом 
Украины. Однако возникает противо-
речие в том, что общегосударственные 
налоги и сборы, полностью регулиру-
ющиеся центральным уровнем власти, 
в значительной части предназначены 
для насыщения денежными средствами 
именно местные бюджеты. На сегод-
няшний день главным вопросом явля-
ется то, как уравновесить разнонаправ-
ленные права центра внедрять налого-
вые льготы, которые будут уменьшать 
действие фискальной функции общего-
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1 В свою очередь при таком развитии событий уже происходит противостояние двух налоговых 
принципов: с одной стороны, обозначенного принципа социальной справедливости, а с другой –  
предусмотренного подпунктом 4.1.5 пункта 4.1 статьи 4 Налогового кодекса Украины принципа фи-
скальной достаточности. Последний как раз фактически и предусматривает возможность компенси-
ровать установкой дополнительных налоговых платежей дефицит бюджета.

сударственных налоговых платежей, и 
права территориальных общин на над-
лежащее наполнение и самостоятель-
ность собственных бюджетов.

Кроме только что продемонстриро-
ванных нами определенных противо-
речий на уровне финансового сувере-
нитета публичного территориального 
образования, использования налоговых 
льгот способно сталкивать между со-
бой и ряд основополагающих принци-
пов, на которых базируется налогово-
правовое регулирование и бюджетно-
правовое регулирование. Речь в дан-
ном случае идет о налогово-правовом 
принципе социальной справедливости 
и бюджетно-правовом принципе само-
стоятельности.

Первый, закрепленный подпунктом 
4.1.6 пункта 4.1 статьи 4 Налогового 
кодекса Украины, определяется так, 
что установление налогов и сборов 
должно осуществляться в соответствии 
с платежеспособностью налогопла-
тельщиков [7]. Именно этот принцип 
становится по сути руководящим и 
определяющим при принятии уполно-
моченными представительными орга-
нами решения о введении налоговых 
льгот за определенными налоговыми 
платежами.

Что же касается существующего 
при бюджетно-правовом регулирова-
нии принципа самостоятельности, то 
его содержание изложено пунктом тре-
тьим части первой статьи 7 Бюджетно-
го кодекса Украины. Этим принципом 
провозглашено, что Государственный 
бюджет Украины и местные бюдже-
ты являются самостоятельными. При 
этом самостоятельность бюджетов 
обеспечивается закреплением за ними 
соответствующих источников доходов, 
правом соответствующих органов го-
сударственной власти, органов власти 
Автономной Республики Крым и орга-
нов местного самоуправления на опре-
деление направлений использования 
средств в соответствии с законодатель-
ством Украины, правом Верховного 
Совета Автономной Республики Крым 
и соответствующих советов самостоя-
тельно и независимо друг от друга рас-
сматривать и утверждать соответству-

ющие бюджеты [5, с. 572]. Несложно 
увидеть, что в результате возможного 
введения налоговых льгот за опреде-
ленными закрепленными налогами до-
ходы от их взимания способны заметно 
уменьшиться. 

Это будет приводить к необходи-
мости или в поисках дополнительных 
первичных источников доходов бюд-
жетов (и зачастую к увеличению фи-
скальной нагрузки и усилению налого-
вого давления по другим налогам или 
категориям плательщиков, что в свою 
очередь вполне вероятно будет сопро-
вождаться искажениями принципа со-
циальной справедливости налогообло-
жения, когда одни налогоплательщики 
будут нести налоговое бремя за других 
плательщиков1), или до фактического 
ограничения направлений использо-
вания уже имеющихся в бюджетной 
системе денежных ресурсов (что спо-
собно проявляться в необходимо-
сти направления значительной части 
средств центрального бюджета страны 
в местные бюджеты в виде межбюд-
жетных трансфертов, компенсируя 
местным бюджетам этими вторичными 
доходами ранее недополученные сред-
ства, которые могли быть получены 
при неприменении налоговых льгот). В 
обоих случаях прослеживается реаль-
ная угроза нарушения принципа само-
стоятельности бюджетов и возникает 
достаточно устойчивая корреляция и 
фактическая зависимость бюджетов 
местного уровня от государственного 
бюджета. 

Причем такая зависимость суще-
ствует почти на всех стадиях бюджет-
ного процесса. Составление, как и ут-
верждение, а также исполнение мест-
ных бюджетов не возможны без учета 
действующих налоговых льгот и соот-
ветствующих объемов межбюджетных 
трансфертов, определенных государ-
ственным бюджетом для покрытия по-
терь местных бюджетов от этих льгот. 
Недаром в специальной литературе 
отмечается, что реальной необходимо-
стью является регулирование не только 
видового, но и стоимостного объемов 
налоговых льгот, а «при утверждении 
бюджета законодательно устанавлива-

ются максимальные размеры дотаций, 
субсидий, субвенций и величина бюд-
жетного дефицита, при этом определя-
ется примерная сумма, которую можно 
отнести к льготам». Отметим, что фор-
мально основа для выделения межбюд-
жетных трансфертов довольно часто 
маскируется под выравниванием до-
ходной способности местных бюдже-
тов, уравниванием их доходных и рас-
ходных частей по соответствующему 
принципу сбалансированности, однако 
первопричиной этого все же во многих 
случаях является именно чрезмерное 
предоставления налоговых льгот.

Подобную ситуацию как важную 
концептуальную проблему, которая 
связана с компетенцией в отношении 
предоставления налоговых льгот, до-
статочно подробно рассматривает  
М.П. Кучерявенко. Ученый указывает, 
что «безусловно, все элементы право-
вого механизма общегосударственных 
налогов регулируется Верховной Радой 
Украины. Однако значительная часть 
их полностью или частично поступа-
ет в местные бюджеты (например, на-
лог на доходы физических лиц, налог 
на прибыль, налог не землю и т.д.). В 
этом случае, на наш взгляд, существует 
принципиальное противоречие – льго-
та предоставляется субъектом, который 
не имеет отношения к фондам, которые 
формируются за счет таких поступле-
ний»[4, с. 284].

В дальнейшем М.П. Кучерявенко 
обозначает одновременно два важных 
аспекта: и сущность противоречия 
между полномочиями представитель-
ных органов, при предоставлении на-
логовых льгот и правами публичных 
территориальных субъектов на форми-
рование собственных самостоятельных 
бюджетов, и взвешенный путь разре-
шения этих противоречий. Исследо-
ватель считает: «Совершенно логично 
предоставления налоговых льгот Вер-
ховным Советом Украины по тем на-
логам, которые полностью поступают 
в Государственный бюджет Украины, 
за налоговыми льготами, в той части 
общегосударственных налогов, кото-
рая также поступает в Государствен-
ный бюджет. Но вряд ли логично в дан-
ном случае распоряжение денежными 
средствами территориальных общин. 
Как усматривается, вполне оправдано 
предоставление льгот по тем нало-
гам, которые зачисляются в местные 
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бюджеты, передать территориальным 
общинам или хотя бы связывать их с 
возможностями, интересами и задача-
ми территориальных общин, которые 
и являются фактическими владельцами 
средств, поступающих от доли обще-
государственных налогов. Именно они 
должны окончательно решить – воз-
можно ли в данный момент позволить 
себе недополучение средств местным 
бюджетам и вводить соответствующую 
налоговую льготу» [4, с. 285]. Итак, 
полностью логичным является допол-
нительное распределение полномочий 
при внедрении налоговых льгот в зави-
симости от уровней бюджетов-получа-
телей налогового платежа, по которым 
такие льготы вводятся.

Следует указать, что подобная 
правовая конструкция варьирования 
налоговых полномочий при внедрении 
налоговых льгот уже не является такой, 
которая никогда не воплощалась из 
теории в практику. Частично это было 
уже сделано в российском налоговом 
законодательстве. В нем критерий на-
личия закрепленных и регулирующих 
налогов2 [4, с. 125] и, соответственно, 
зачисления налоговых средств того 
или иного уровня бюджетной системы 
было использовано для фактического 
ограничения полномочий представи-
тельных органов при введении налого-
вых льгот. 

Именно так в законодательном 
предписании, которое было изложено 
в пункте втором первоначальной ре-
дакции статьи 56 Налогового кодекса 
Российской Федерации, указывалось 
на условия допустимости установле-
ния индивидуальных налоговых льгот 
(что само по себе разрешалось в ис-
ключительных случаях). Непосред-
ственно в тексте данного законода-
тельного предписания говорилось, что, 
во-первых, «индивидуальная льгота 
по федеральным налогам может быть 
установлена только в той части нало-
га, которая поступает в федеральный 
бюджет»; во-вторых, «индивидуаль-
ная льгота по региональным налогам 
может быть установлена только в той 

части налога, которая поступает в ре-
гиональный бюджет»; в-третьих, «ин-
дивидуальная льгота по местным на-
логам может быть установлена только 
в той части налога, которая поступает 
в местный бюджет» [6]. Причем уста-
навливать такую индивидуальную на-
логовую льготу разрешалось лишь тем 
публичным органам, которые вводили 
в действие соответствующий налог (то 
есть для федеральных налогов – толь-
ко федеральному представительному 
органу; для региональных налогов – 
только представительным органам со-
ответствующего субъекта Российской 
Федерации; местных налогов – только 
представительным органам местно-
го самоуправления соответствующей 
территориальной общины) и, следова-
тельно, были непосредственно уполно-
моченные на введение взимания этих 
налогов на территории собственной 
налоговой юрисдикции. 

Выводы. Таким образом, тем са-
мым одновременно, концептуально и 
непосредственно на практике предус-
матривалась жесткая привязка права 
публичных органов внедрять льготное 
налогообложение не только до рас-
пределения налоговых средств внутри 
бюджетной системы (что можно на-
звать бюджетным критерием), но и к 
разграничению налоговых полномочий 
представительных органов за процес-
сами установления налогового платежа 
и его последующего ввода в действие 
(то есть с учетом налогового критерия). 
Правда, впоследствии данное положе-
ние утратило силу [8], поскольку был 
введен общий запрет на индивидуаль-
ность налоговых льгот без каких-ли-
бо исключений. Однако можно быть 
уверенным, что сама концепция учета 
обозначенных нами налогового и бюд-
жетного критериев при предоставле-
нии публичным органам права на уста-
новление налоговых льгот все равно 
остается одним из действенных путей 
совершенствования и сбалансирования 
правового регулирования налогово-
бюджетной сферы. В условиях внедре-
ния этой концепции в отношении всех 

разновидностей налоговых льгот она 
позволит в наибольшей степени до-
стичь реализации главных принципов 
как налогово-правового регулирова-
ния, так и бюджетно-правового регули-
рования.
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Summary 
The article presents the analysis of the main problematic aspects of the national system of local taxation at the present stage of 

economic development and selected optimal directions of its future development and improvement in the near future. The formal 
extension of the functions and powers of bodies of local self-government, which allegedly occurred during the last time, at the same 
time not accompanied by an adequate increase of the financial resources at their disposal. Minor is the own revenues of local budgets, 
among which, unfortunately, such a promising fiscal instrument, as local taxes and fees that can be a powerful source of financing 
current needs of the government. In the above context, the analysis of the problematic aspects of taxation local taxes and duties, and 
the search for promising areas of strengthening fiscal values is particularly relevant as the development of the modern transformation 
processes.

Key words: local taxes and fees, tax reform, tax code, property tax, unified tax.

Аннотация
В статье осуществлен анализ основных проблемных аспектов отечественной системы местного налогообложения на со-

временном этапе экономического развития, выделены наиболее оптимальные направления ее перспективного развития и со-
вершенствования на ближайшую перспективу. Формальное расширение функций и полномочий органов местного самоуправ-
ления, которое якобы происходит в последнее время, одновременно не сопровождается адекватным увеличением объемов 
финансовых ресурсов, поступающих в их распоряжение. Незначительными остаются собственные доходы местных бюдже-
тов, среди которых, к сожалению, и такой перспективный фискальный инструмент, как местные налоги и сборы, что может 
быть мощным источником обеспечения текущих потребностей власти. В контексте вышеизложенного анализ исследования 
проблемных аспектов налогообложения местными налогами и сборами, а также поиск перспективных направлений усиления 
фискального значения приобретает особую актуальность по мере развития современных трансформационных процессов.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, налоговая реформа, налоговый кодекс, налог на имущество, единый налог. 

Постановка проблемы. По-
следние изменения налого-

вого законодательства связаны и с 
реформированием местных налогов и 
сборов. Так, на сегодня местными на-
логами являются налог на имущество 
и единый налог. К местным сборам 
относятся сбор за места для парковки 
транспортных средств и туристиче-
ский сбор. Стоит отметить, что под 
названием «налог на имущество» 
собрано несколько обязательных 
платежей объединенных общей чер-
той – наличием у лица-плательщика 
определенных объектов материально-
го мира. Согласно ст. 265 Налогового 
кодекса Украины налог на имущество 
состоит из налога на недвижимое 
имущество, отличное от земельного 
участка; транспортного налога и пла-
ты за землю.

В свою очередь, не все перечис-
ленные платежи являются обязатель-
ными для установления соответству-
ющими местными советами. Так, в 
силу предписаний ст. 10 Налогового 
кодекса Украины, местным советам 
предоставляется определенная воз-
можность усмотрения относительно 
введения отдельных налогов и сбо-

ров. Такое усмотрение проявляется в 
том, что согласно п. 10.2. Налогово-
го кодекса Украины местные советы 
обязательно устанавливают только 
единый налог и налог на имущество 
(в части транспортного налога и пла-
ты за землю). Это означает, что введе-
ние других налогов и сборов, предус-
мотренных действующим Налоговым 
кодексом Украины как местные, мо-
жет и не происходить.

Такой подход законодателя, без-
условно, требует выяснения ситуации 
на местах. А что происходит с такими 
налогами и сборами в городах и селах 
Украины?! Используют ли местные 
советы предоставленные им налого-
вые и бюджетные полномочия, сле-
дуют ли принципу фискальной доста-
точности налогообложения?!

Изложение основного материа-
ла. Анализируя состояние местного 
законодательства относительно нало-
гов и сборов в Харькове, обращает на 
себя внимание Решение Харьковского 
городского совета от 21 января 2015 
года № 1793/15 «О внесении изме-
нений в решение 4 сессии Харьков- 
ского городского совета 6 созыва от 
12.01.2011 № 126/11 «Об урегули-

ровании вопросов взимания налогов 
на территории города Харькова в со-
ответствии с нормами Налогового 
кодекса Украины» (далее – Решение  
№ 1793/15). Надо сказать, что нало-
говая реформа, которая была принята 
28 декабря 2014 года, а вступила в 
силу 1 января 2015 года, для органов 
местного самоуправления (и не толь-
ко для них), была «контрольным вы-
стрелом в голову». То есть возникает 
вопрос, как местные советы на осно-
вании принятого, но еще неопублико-
ванного, должны утверждать соответ-
ствующие бюджеты, планировать их 
поступления и расходы?! Как видим, 
специалистам Харьковского город-
ского совета понадобилось ровно 20 
дней (часть из них – праздничные) 
для того, чтобы упорядочить норма-
тивно-правовые акты в сфере налого-
обложения на местах.

И так, как мы уже говорили, Ре-
шение № 1793/15 стало адекватным 
ответом на принятую в конце 2014 
года налоговую реформу. Упомяну-
тым решением на территории города 
Харькова устанавливаются следую-
щие налоги: налог на недвижимое 
имущество, отличное от земельного 
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участка; транспортный налог; плата 
за землю; единый налог; туристи-
ческий сбор; сбор за места для пар-
ковки транспортных средств и ставка 
акцизного налога с реализованных 
субъектами хозяйствования в рознич-
ной торговли подакцизных товаров. 
Относительно каждого отдельного 
налога и сбора утверждены соот-
ветствующие положения, которыми 
четко регламентируются элементы 
правового механизма налога.

Так, в отношении налога на не-
движимое имущество, отличное от 
земельного участка, определяется, 
что такой налог устанавливается в 
соответствии с Налоговым кодексом 
Украины. Вместе с этим в Положении 
«О налоге на недвижимое имуще-
ство, отличное от земельного участка, 
в городе Харькове» приводится опре-
деление понятий, которые связаны с 
администрированием такого платежа, 
проводится классификация объектов 
жилой и нежилой недвижимости, на 
основании которой в дальнейшем 
происходит определение конкретно-
го размера налога в отношении от-
дельного объекта налогообложения. 
Следовательно, в приведенном По-
ложении все объекты недвижимости 
делятся на две группы: объекты жи-
лой недвижимости и объекты нежи-
лой недвижимости. В свою очередь, к 
объектам жилой недвижимости (жи-
лого фонда) относятся: жилой дом, 
пристройка к жилому дому, дачный 
дом, коттедж, комнаты в многосемей-
ных (коммунальных) квартирах, са-
довый дом, квартира.

На первый взгляд такая класси-
фикация кажется последовательной 
и логичной. Однако более детальный 
анализ рассматриваемых норматив-
ных определений показывает, что 
проведение приведенной выше клас-
сификации объектов жилой недвижи-
мости вообще кажется непонятным. 
Наверное, с точки зрения налогообло-
жения объектов жилой недвижимости 
главным и определяющим фактором 
отнесения такого объекта к объекту 
налогообложения является то, что 
такой объект пригодный для посто-
янного или временного проживания 
и соответствует определенным нор-
мативным особенностям. При этом 
еще одним фактором, который го-
ворит в пользу нелогичности приве-

денной классификации, является то, 
что для объектов жилой недвижимо-
сти устанавливается единая ставка –  
2 процента минимальной заработ-
ной платы, установленной законом 
на 1 января отчетного (налогового) 
года, за 1 кв. метр базы налогообло-
жения. То есть, если бы мы говорили 
о дифференцированной ставке налога 
в отношении жилой недвижимости, 
зависящей от типа объекта, его ме-
стонахождения, квадратуры, логич-
ным была бы и классификация таких 
объектов. В нашем же случае, как мы 
видим, перечисленные факторы от-
сутствуют.

Еще одним коллизионным момен-
том как в Налоговом кодексе Украи-
ны, так и в Решение № 1793/15 явля-
ется то, что плательщиками налога 
на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка, являются фи-
зические и юридические лица, в том 
числе нерезиденты, которые являют-
ся владельцами как объектов жилой 
так и нежилой недвижимости. Но 
льготы по уплате налога за объекты 
жилой недвижимости предоставля-
ются только физическим лицам. Та-
кие льготы предусмотрены п. 266.4 
ст. 266 Налогового кодекса Украины 
и п. 5.1. г. 5 Положения «О налоге на 
недвижимое имущество, отличное от 
земельного участка, в городе Харько-
ве», где говорится, что база налого-
обложения объекта/объектов жилой 
недвижимости, в том числе их долей, 
находящихся в собственности физи-
ческого лица-плательщика налога, 
уменьшается:

а) для квартиры/квартир неза-
висимо от их количества – на 120  
кв. метров;

б) для жилого дома/домов неза-
висимо от их количества – на 120  
кв. метров.

То есть мы наблюдаем или опре-
деленную оплошность при написании 
текста нормативно-правового акта, 
или специально допущенную ошиб-
ку, которую можно расценивать как 
дискриминацию налогоплательщиков 
(юридических лиц и нерезидентов), 
в отношении которых ситуация во-
обще непонятная. То есть владельца-
ми и соответственно плательщиками 
налога на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, от-
носительно объектов жилой недви-

жимости признаются фактически 
все лица, но льготы по уплате тако-
го налога предоставляются только 
определенной группе плательщиков 
– физическим лицам. Еще больше 
неопределенности по вопросу льгот 
вносит п. 5.4. г. 5 Положения «О на-
логе на недвижимое имущество, от-
личное от земельного участка, в горо-
де Харькове», где речь идет о том, что 
городской совет может устанавливать 
дополнительные льготы по налогу, 
который уплачивается по объектам 
жилой и/или нежилой недвижимости, 
находящихся в собственности физи-
ческих или юридических лиц. Как ви-
дим, субъектный состав льготников 
в данном случае дополнен юридиче-
скими лицами.

Надо сказать, что в большинстве 
случаев Решение № 1793/15 дослов-
но дублирует положения Налогово-
го кодекса Украины. Так, согласно  
п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 Налого-
вого кодекса Украины и п. 7.1 г. 7 По-
ложение «О налоге на недвижимое 
имущество, отличное от земельного 
участка, в городе Харькове», исчисле-
ние суммы налога с объекта/объектов 
жилой недвижимости, находящих-
ся в собственности физических лиц, 
осуществляется контролирующим 
органом по месту налогового адреса 
(месту регистрации) владельца такой 
недвижимости. Некоторое удивление 
вызывает отождествление налогового 
адреса физического лица по месту ее 
регистрации. Во-первых, непонятно 
какая именно регистрация имеется в 
виду. Во-вторых, в п. 45.1 ст. 45 Нало-
гового кодекса Украины четко опре-
деляется, что налоговым адресом на-
логоплательщика-физического лица 
признается место его проживания, по 
которому он берется на учет как на-
логоплательщик в контролирующем 
органе. То есть даже такое несоот-
ветствие налогово-правовых норм на 
практике может привести к большому 
количеству коллизий в процессе пра-
воприменения.

Следующей категорией объектов, 
которые облагаются налогом на не-
движимое имущество, отличное от 
земельного участка, являются объек-
ты нежилой недвижимости. В соот-
ветствии с пп. 1.2.2 п. 1.2. г. 1 Положе-
ние «О налоге на недвижимое имуще-
ство, отличное от земельного участка, 
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в городе Харькове» под такими объ-
ектами понимаются здания, помеще-
ния, не отнесенные в соответствии с 
законодательством к жилому фонду. 
К нежилой недвижимости относят 
такие здания: гостиничные, офисные 
здания, торговые здания, гаражи, зда-
ния промышленные и склады, здания 
для публичных выступлений (казино, 
игорные дома), хозяйственные (приу-
садебные) здания и другие. В данном 
случае такая классификация имеет 
практическое значение, ведь в даль-
нейшем с учетом типа объекта и его 
местонахождение (принадлежности 
соответствующей зоне) определяется 
конкретный размер налога. 

Выводы. На наш взгляд, опреде-
ленные злоупотребления при исчис-
лении суммы налога с объектов нежи-
лой недвижимости будут возникать в 
связи с несовершенным механизмом 
определения размера самого налога. 
В первую очередь это связано с необ-
ходимостью четкого определения типа 
объекта нежилой недвижимости, что 
не всегда возможно сделать даже при 
наличии правоустанавливающих до-
кументов на соответствующий объект. 
Во-вторых, даже понимая фактиче-
ский тип объекта нежилой недвижи-
мости, его нужно будет сопоставить 
с типами нежилой недвижимости, 
указанные в Приложении 1 «Ставки 
налога на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, для 
объектов нежилой недвижимости, на-
ходящихся в собственности физиче-
ских и юридических лиц» Положения 
«О налоге на недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка, в го-
роде Харькове». В-третьих, что явля-
ется самым главным, окончательное 
исчисление суммы налога (выяснение 
типа и зоны) будет проводиться раз-
личными субъектами. Так, исчисление 
суммы налога с объектов нежилой не-
движимости, находящихся в собствен-
ности физических лиц, будет осущест-
вляться контролирующими органами, 
то есть подразделениями Государ-
ственной фискальной службы. В свою 
очередь, плательщики налога-юриди-
ческие лица будут вычислять тот же 
налог самостоятельно. Уже на этом 
этапе возникает вопрос о конфликте 
интересов налогоплательщика и кон-
тролирующего органа. Безусловно, 
налогоплательщик, наделенный пра-

вом самостоятельного исчисления на-
лога, будет всячески стараться умень-
шить свои налоговые обязательства, 
в свою очередь контролирующий ор-
ган, руководствуясь необходимостью 
максимального наполнения бюджета, 
будет пытаться такие обязательства 
увеличить.

Такую ситуацию можно охаракте-
ризовать конкретным примером. На-
логоплательщик-юридическое лицо 
является собственником нежилого 
помещения, в котором расположен 
стоматологический кабинет. Само-
стоятельно исчисляя налог на не-
движимое имущество, отличное от 
земельного участка, и определяя тип 
нежилой недвижимости, такой пла-
тельщик, безусловно, выберет для 
себя наименее убыточный вариант – 
«Другие здания», по которому став-
ка налога составляет 0,2 процента 
от минимальной заработной платы, 
установленной законом на 1 января 
отчетного (налогового) года, за 1 кв. 
метр. В свою очередь, контролирую-
щий орган будет настаивать на отне-
сении такого объекта уже к другому 
типу – «торговые Здания», для кото-
рых ставка налога составляет от 0,6 
до 1 процента от минимальной зара-
ботной платы, установленной зако-
ном на 1 января отчетного (налогово-
го) года, за 1 кв. метр, в зависимости 
от зональной принадлежности объек-
та. Такой порядок исчисления и адми-
нистрирования налога, безусловно, 
будет основанием для возникновения 
конфликтных ситуаций между нало-
гоплательщиками и контролирующим 
органом.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОКУРОРОВ И ДРУГИХ СОТРУДНИКОВ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО,

прокурор
Харьковской области

Summary
The article is devoted to the research of the features of the pension plan of prosecutors and employees of the prosecutor’s office at the 

present stage. The concept of pension plan of employees of the prosecutor’s office is analyzed in the paper; grounds for granting pensions 
to employees of the prosecutor’s office under the laws of Ukraine are considered. The author emphasizes that the right to a pension, which 
is inextricably linked to employment rights, is an essential part of the welfare of disabled citizens and demonstrates a real commitment of 
the state to follow the principles of humanity in relation to those, who devoted their work, intelligence and health to the society.

Key words: pension, kinds of pension, pension plan, prosecutor’s office’s interaction

Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей пенсионного обеспечения прокуроров и сотрудников прокуратуры на со-

временном этапе. В работе проанализировано понятия пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры, рассмотрены 
основания назначения пенсий сотрудникам прокуратуры согласно законодательству Украины. Автор подчеркивает, что право 
на пенсию, которое неразрывно связано с трудовой деятельностью человека, является важнейшей составляющей благососто-
яния нетрудоспособных граждан и демонстрирует реальное стремление государства придерживаться принципов гуманизма в 
отношении тех, кто отдал обществу труд, интеллект и здоровье.

Ключевые слова: пенсия, виды пенсий, пенсионное обеспечение, сотрудники прокуратуры.

Постановка проблемы. Ста-
новление Украины как соци-

ального государства, что определено на 
конституционном уровне, требует ради-
кальной реформы социальной защиты 
населения, одним из видов которого яв-
ляется пенсионное обеспечение. Право 
на пенсию, которое неразрывно связано 
с трудовой деятельностью человека, яв-
ляется важнейшей составляющей благо-
состояния нетрудоспособных граждан 
и демонстрирует реальное стремление 
государства придерживаться принципов 
гуманизма в отношении тех, кто отдал 
обществу труд, интеллект и здоровье. 

Изложение основного материала. 
В правовом регулировании пенсион-
ного обеспечения сотрудников органов 
прокуратуры накопилось немало про-
блем, которые существенно влияют на 
уровень их социальной защищенности 
и, соответственно, на эффективность 
выполнения возложенных на них право-
охранительных задач. Существующие 
проблемы пенсионного обеспечения 
и пути их решения были исследованы 
в трудах отдельных ученых, а имен-
но: С.С. Алексеева, А.М. Бандур-
ки, В.С. Венедиктова, М.И. Иншина,  
К.Ю. Мельника, П.Д. Пилипенко,  
Е.М. Поповича, А.И. Процевского и 
других. Однако, несмотря на интен-
сивность и широкий спектр иссле-
дований, посвященных различным 

аспектам пенсионного обеспечения, 
значительное количество вопросов в 
этой сфере остаются еще дискусси-
онными. В первую очередь, следует 
отметить, что реформирование пен-
сионного обеспечения в целом и со-
трудников прокуратуры в частности –  
сложный, многогранный и комплексный 
процесс, который должен существенно 
изменить баланс политических, эконо-
мических и социальных интересов, а 
главное – обеспечить зависимость раз-
мера пенсии от характера правоохрани-
тельной деятельности, трудового вкла-
да и страхового стажа прокурорских 
сотрудников. Итак, современный этап 
реформирования пенсионного законода-
тельства, характер служебно-трудовой 
деятельности сотрудников прокурату-
ры, необходимость совершенствования 
их социально-правовой защиты обу-
славливают актуальность и важность 
комплексного исследования широкого 
круга вопросов, связанных с правовым 
регулированием пенсионного обеспече-
ния этой категории сотрудников право-
охранительных органов.

В Конституции Украины, в которой 
человек признан высшей социальной 
ценностью, закреплены необходимые 
условия для реализации каждым граж-
данином своих прав, свобод и законных 
интересов. Одним из таких прав являет-
ся право на социальную защиту и доста-

точный жизненный уровень для себя и 
своей семьи. Эти положения закрепле-
ны в статье 46 Конституции Украины, 
в которой указано, что граждане имеют 
право на социальную защиту, учитывая 
право на обеспечение их в случае пол-
ной, частичной или временной потери 
трудоспособности, потери кормильца, 
безработицы по независящим от них 
обстоятельствам, а также в старости и 
в других случаях, предусмотренных за-
коном [1].

Учитывая тематическую направлен-
ность данной статьи, целесообразно 
определиться с содержательным напол-
нением отдельных ключевых понятий. 
В «Новом толковом словаре украинско-
го языка» термин «обеспечивать» озна-
чает предоставление или создание ма-
териальных средств к существованию; 
гарантирование чего-либо [2, с. 684],  
в «Словаре украинского языка» ‒  
поставлять что-то в достаточном коли-
честве, удовлетворять определенные 
потребности, создавать надежные ус-
ловия для осуществления чего-либо, га-
рантировать что-то, защищать, охранять 
кого-нибудь, что-нибудь от опасности  
[3, с. 19], в «Толковом словаре» под ре-
дакцией В.И. Даля – предоставить все 
необходимое [4, с. 577]. 

Что касается социального обеспе-
чения, то под этим понятием следует 
понимать организационно-правовую 
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деятельность государства по матери-
альному обеспечению, социальному 
содержанию, обслуживанию, оказанию 
медицинской помощи за счет специаль-
но созданных финансовых источников 
лицам, подвергшимся социальному ри-
ску, в результате которого потеряли здо-
ровье и (или) средства к существованию 
и не могут материально обеспечить себя 
и своих иждивенцев [5 , с. 38]. С.Н. При-
липко и А.Н. Ярошенко отмечают, что 
социальное обеспечение в современном 
демократическом обществе представля-
ет собой сферу пересечения жизненно 
важных интересов граждан, касается 
отношений собственности, правовых 
приемов и средств их регулирования, 
социальной политики государства и со-
циально-экономических прав человека. 
Это сфера является отражением таких 
общечеловеческих ценностей, как ра-
венство, справедливость, гуманизм, 
моральные принципы цивилизованного 
общества [6, с. 17]. Таким образом, С.Н. 
Прилипко и А.Н. Ярошенко дают опре-
деление социального обеспечения через 
призму принципов демократического 
общества. 

По мнению автора статьи, наиболее 
основательное исследование понятия 
«социальное обеспечение» было про-
ведено Б.И. Сташкивом, согласно кото-
рому понятие «социальное обеспече-
ние» может употребляться в различных 
аспектах, а именно: как общественно-
исторический тип материального обе-
спечения престарелых и нетрудоспо-
собных; как особая форма распредели-
тельных отношений, возникающих при 
делении части общественных фондов 
потребления; предмет социальной по-
литики страны; как неотъемлемый эле-
мент образа жизни и его особенности; 
как самостоятельная функция государ-
ства; как правовая форма материального 
обеспечения определенных категорий 
населения; как форма опосредованно-
го стимулирования активного участия 
граждан в социально-экономической 
жизни общества; как конституционное 
социальное право человека; как отрасль 
права и так далее [7, с. 24]. 

Таким образом, учитывая различ-
ные точки зрения, предлагается под 
социальным обеспечением понимать 
процесс обеспечения как материаль-
ными, так и нематериальными благами 
соответствующих категорий граждан, 
предоставление необходимых гарантий 

обеспечения достойного уровня жизне-
деятельности и создания соответству-
ющих источников финансирования в 
соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

Одним из видов социальной за-
щиты, предусмотренной законодатель-
ством Украины, является пенсионное 
обеспечение. Право на пенсию нераз-
рывно связано с трудовой деятельно-
стью человека. Достижение пенсион-
ного возраста является основанием для 
прекращения трудовых отношений ра-
ботников с работодателями, из-за чего 
у государства возникает обязанность в 
пенсионном обеспечении граждан.

В современной научной литературе 
существуют различные определения 
содержания понятия «пенсия». Пенсия 
(«pensiо» – от лат. платеж) – это регу-
лярная денежная выплата в качестве ма-
териальной помощи по возрасту, по ин-
валидности, за выслугу лет, по случаю 
потери кормильца. В «Толковом словаре 
русского языка» С.И. Ожегова термин 
«пенсия» определяется как денежное 
обеспечение за выслугу лет, по инвалид-
ности, нетрудоспособности и так далее 
[8, с. 122]. 

В.А. Ачаркан определяет пенсию 
как денежное содержание, которое по-
лучают граждане в случаях постоян-
ной или стойкой нетрудоспособности 
(призюмированной или установленной 
медицинским обследованием), которое 
назначается гражданам за их прежнюю 
работу или общественно полезную дея-
тельность и является для них постоян-
ным и основным источником средств 
существования [9 , с. 68]. 

По мнению В.С. Андреева, под пен-
сией следует понимать ежемесячные 
выплаты из фондов для нетрудоспо-
собных граждан в случаях старости, 
инвалидности, выслуги лет, потери кор-
мильца, назначаемые в связи с прежней 
общественно полезной деятельностью, 
в размерах, как правило, соотнесен-
ных с получаемым ранее заработком  
[10, с. 22].

Н.М. Стаховская, подвергая кри-
тике существующее в научной литера-
туре понятие «пенсия» и признавая их 
«довольно громоздкими», под пенсией 
понимает дифференцированную денеж-
ную форму содержания престарелых и 
нетрудоспособных граждан в установ-
ленных законодательством случаях за 
счет общества [11, с. 102]. К характер-

ным признакам пенсии она относит сле-
дующие: денежная форма пенсии; пе-
риодичность и регулярность выплаты; 
индивидуально определенный посто-
янный (относительно) размер; пенсия 
во многих случаях должна играть роль 
основного источника существования; 
дифференциация размеров пенсии в за-
висимости от размеров прежнего трудо-
вого заработка. 

В целом соглашаясь с вышеприве-
денными признаками пенсии, следует 
подчеркнуть, что такой признак, как 
«роль основного источника существо-
вания» может быть только факультатив-
ным, а не обязательным. Это объясняет-
ся тем, что нынешний размер пенсии не 
может обеспечить достойный уровень 
жизни граждан. По нашему мнению, 
если пенсионер, получая относительно 
невысокую пенсию, будет продолжать 
трудовую деятельность, то от этого 
выиграет не только он (его семья), но 
и государство. Согласно Закону «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» пенсия опре-
деляется как ежемесячная пенсионная 
выплата в солидарной системе обще-
обязательного государственного пенси-
онного страхования, которую получает 
застрахованное лицо в случае достиже-
ния им предусмотренного пенсионного 
возраста или признания его инвалидом, 
или получают члены его семьи, опреде-
ленные указанным законом [12]. 

Согласно этому же закону за счет 
средств Пенсионного фонда Украины в 
солидарной системе назначаются следу-
ющие пенсионные выплаты: 

1) пенсия по возрасту;
2) пенсия по инвалидности вслед-

ствие общего заболевания (в том числе 
увечья, не связанного с работой, инва-
лидности с детства); 

3) пенсия в связи с потерей кормиль-
ца. 

Что касается понятия «пенсионное 
обеспечение», то под ним понимает-
ся материальное обеспечение, которое 
предоставляется из Пенсионного фонда 
Украины и государственного бюдже-
та в соответствии с установленными 
государством правилами лицам пенси-
онного возраста и нетрудоспособным 
гражданам, а также тем, которые по-
теряли кормильца, учитывая признан-
ную обществом, объективно существу-
ющую необходимость предоставлять 
таким гражданам содержание за счет 
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средств, ассигнованных на эти цели го-
сударством [13, c. 74]. Из приведенного 
определения следует, что главной це-
лью пенсионного обеспечения является 
содержание лиц, которые вследствие 
нетрудоспособности или других неза-
висимых от них причин не имеют до-
статочных средств к существованию. 

Общие правила в сфере пенсионно-
го обеспечения устанавливают законы 
Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании» 
[12] и «О негосударственном пенси-
онном обеспечении» [14]. Так, Закон 
Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании» 
установил в Украине трехуровневую 
систему пенсионного обеспечения, где 
первый уровень – солидарная система 
общеобязательного государственного 
пенсионного страхования, второй уро-
вень – накопительная система общеобя-
зательного обязательного государствен-
ного пенсионного страхования, третий 
уровень – система негосударственного 
пенсионного обеспечения [12]. 

К основным характерным особенно-
стям пенсионного обеспечения следует 
отнести цель пенсионного обеспечения, 
то есть удовлетворение жизненно важ-
ных потребностей, которая достига-
ется за счет периодических денежных 
выплат. Пенсионное обеспечение осу-
ществляется в отношении определен-
ной категории лиц, имеющих право на 
получение пенсии, гарантируется, ох-
раняется и защищается государством и 
выплачивается за счет средств государ-
ственных и негосударственных фондов.

Следует отметить, что удовлетво-
рение жизненно важных потребностей 
обеспечивается уровнем прожиточного 
минимума на текущий год. Так, в ст. 1 
Закона Украины «О прожиточном ми-
нимуме» прожиточный минимум опре-
делен как стоимостная величина доста-
точного для обеспечения нормального 
функционирования организма человека, 
сохранения его здоровья набора про-
дуктов питания, а также минимального 
набора непродовольственных товаров и 
минимального набора услуг, необходи-
мых для удовлетворения основных со-
циальных и культурных потребностей 
личности [15]. Прожиточный минимум 
ниже социального минимума и рас-
считывается, исходя из удовлетворения 
только основных физиологических по-
требностей и предоставления основ-

ных услуг. Разнообразие определений 
и различное соотношение прожиточ-
ного и социального минимума зависят 
от финансовых возможностей каждой 
страны.

Следует также обратить внимание на 
то, что помощь как денежная выплата от-
личается от пенсии по ряду признаков:

‒ помощь, в отличие от пенсии, яв-
ляется дополнительным источником 
средств к существованию; что касается 
пенсии, то она, как правило, является 
единственным или основным источни-
ком средств к существованию нетрудо-
способных граждан;

‒ пенсии назначаются в тех соци-
альных обстоятельствах, жизненных 
ситуациях гражданам, которые больше 
всего нуждаются в социальной помощи. 
Такими социальными обстоятельствами 
или жизненными ситуациями является 
старость, инвалидность, потеря кор-
мильца, наличие длительного специаль-
ного трудового стажа – выслуги лет;

‒ финансирование выплат пенсий 
осуществляется, как правило, за счет 
средств Пенсионного фонда Украины, 
хотя в последние годы к выплатам пен-
сий все чаще привлекаются средства 
Государственного бюджета Украины, 
местных бюджетов, средства некоторых 
социальных фондов. Финансирование 
выплаты пособия осуществляется пре-
имущественно за счет средств социаль-
ных фондов, бюджета, местных бюдже-
тов [16, с. 16; 17].

Таким образом, «периодические 
денежные выплаты», «помощь» и «пен-
сия» не являются тождественными по-
нятиями, поскольку они отличаются с 
целью их предоставления и продолжи-
тельности их выплаты.

Пенсионное обеспечение гаранти-
руется, охраняется и защищается госу-
дарством. Важной гарантией реализа-
ции права на пенсионное обеспечение 
является существование четкого меха-
низма защиты прав граждан в случае 
его нарушения (судебная защита) [17, с. 
47]. Одной из важнейших гарантий пен-
сионного обеспечения также является 
соблюдение принципа законности. Нор-
мативно-правовые акты, регулирующие 
особенности пенсионного обеспечения, 
не должны ухудшать положение лица, 
подвергшегося социальному риску. 

Важное значение также приобрета-
ет необходимость приведения законода-
тельства в сфере пенсионного обеспече-

ния в соответствие с международными 
стандартами. В связи с этим приоб-
ретает свою актуальность унификация 
национального законодательства о пен-
сионном обеспечении. Так, по мнению  
В.В. Караваева, под унификацией норм 
пенсионного законодательства ни в 
коем случае нельзя понимать утвержде-
ние каких-либо стандартных норм пен-
сионного обеспечения (например, еди-
ных размеров пенсий для всех пенсио-
неров или для тех, кто получает пенсию 
одного вида, например, для инвалидов 
одной и той же группы). Унификация 
пенсионного законодательства – это та-
кое упрощение, в результате которого 
резко сокращается число норм, которые 
по-разному регулируют одни и те же во-
просы по отдельным видам пенсионных 
выплат (пенсии служащих, сотрудников 
органов внутренних дел, органов проку-
ратуры) [18, с. 60]. Необходимо подчер-
кнуть, что унификация уменьшает ко-
личество нормативно-правовых актов, 
исключает их дублирование. 

На сегодняшний день пенсионное 
обеспечение в Украине регулируется 
30 законами. Большинство граждан, а 
это более 12,4 млн пенсионеров, полу-
чают пенсию по Закону Украины «Об 
общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» [12]. Другие 
же лица, а это более 1,3 млн. граждан 
[18], получают пенсии по так называ-
емым специальным законам Украины. 
Специальным нормативным правовым 
актом, определяющим виды пенсий для 
сотрудников органов прокуратуры, ко-
торый регулирует порядок их начисле-
ния и выдачи, является Закон Украины  
«О прокуратуре» [19]. В соответствии 
со ст. 50 Закона Украины «О прокура-
туре» прокуроры имеют право на пен-
сионное обеспечение за выслугу лет 
независимо от возраста, при наличии на 
день обращения выслуги лет не менее:

‒ до 30 сентября 2011 – 20 лет, в том 
числе стажа работы на должностях про-
куроров и следователей прокуратуры не 
менее 10 лет;

‒ с 1 октября 2011 по 30 сентября 
2012 г. – 20 лет 6 месяцев, в том числе 
стажа работы на должностях прокуро-
ров и следователей прокуратуры не ме-
нее 10 лет 6 месяцев;

‒ с 1 октября 2012 по 30 сентября 
2013 г. – 21 год, в том числе стажа ра-
боты на должностях прокуроров и сле-
дователей прокуратуры не менее 11 лет;
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‒ с 1 октября 2013 по 30 сентября 
2014 г. – 21 год 6 месяцев, в том числе 
стажа работы на должностях прокуро-
ров и следователей прокуратуры не ме-
нее 11 лет 6 месяцев;

‒ с 1 октября 2014 до 30 сентября 
2015 – 22 года, в том числе стажа работы 
на должностях прокуроров и следовате-
лей прокуратуры не менее 12 лет и так 
до 25 лет выслуги лет, в том числе ста-
жа работы на должностях прокуроров и 
следователей прокуратуры не менее 15 
лет [19].

При этом пенсия назначается в раз-
мере 80% от суммы их месячной (дей-
ствующей) заработной платы, в которую 
включаются все виды оплаты труда, с 
которой был уплачен единый взнос на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование, а до 1 января 2011 
г. – страховые взносы на общеобязатель-
ное государственное пенсионное стра-
хование, получаемой перед месяцем об-
ращения за назначением пенсии. По на-
шему мнению, пенсионное обеспечение 
сотрудников органов прокуратуры, в со-
ответствии со схемой, предусмотренной 
Законом Украины «О прокуратуре», яв-
ляется простым, обоснованным и прием-
лемым для применения в современных 
условиях. Важно также отметить, что 
для более глубокого анализа правовой 
природы пенсионного обеспечения со-
трудников органов прокуратуры следует 
учитывать следующие обстоятельства.

Во-первых, видом социального 
обеспечения, в том числе сотрудников 
прокуратуры, должно выступать пен-
сионное обеспечение, а не пенсия, ведь 
пенсия – это лишь определенное мате-
риальное благо, которое предоставля-
ется нетрудоспособным гражданам в 
пределах пенсионного обеспечения. 
Его содержанием является предостав-
ление нетрудоспособным гражданам 
денежных выплат – пенсий. При этом 
термины «пенсионное обеспечение» 
и «пенсия» должны соотноситься как 
философские категории «форма» и «со-
держание».

Во-вторых, пенсионное обеспе-
чение выступает одним из основных 
видов социального обеспечения нетру-
доспособных граждан, единственным 
или главным источником средств для их 
существования.

В-третьих, пенсионное обеспечение 
носит регулярный характер. Иные виды 
денежного обеспечения имеют как од-

норазовый, так и регулярный характер, 
однако уплачиваются не ежемесячно. 
Кроме того, пенсии могут выплачивать-
ся как в течение длительного времени, 
так и пожизненно. В частности, соглас-
но ч. 1, 5, 17 ст. 50 Закона Украины «О 
прокуратуре» [19] пожизненный харак-
тер для сотрудников органов прокура-
туры имеют пенсии по возрасту, пенсии 
по выслуге лет, а при определенных об-
стоятельствах – пенсии по случаю поте-
ри кормильца.

В-четвертых, пенсионное обеспече-
ние сотрудников органов прокуратуры 
предусматривает выплату только одной 
пенсии из числа тех, на которые име-
ют право нетрудоспособные граждане. 
Например, в соответствии с ч. 10 ст. 50 
указанного закона [19] прокурорам и 
следователям, имеющим одновременно 
право на различные государственные 
пенсии, назначается одна пенсия по их 
выбору, в том числе на условиях, пред-
усмотренных ст. 37 Закона Украины « О 
государственной службе» [20].

В-пятых, достаточный уровень 
пенсионного обеспечения сотрудников 
органов прокуратуры является одним 
из минимальных государственных со-
циальных стандартов, который обеспе-
чивается за счет средств системы обяза-
тельного государственного пенсионного 
и социального страхования, а также за 
счет средств Государственного бюджета 
Украины.

Таким образом, анализ действую-
щего законодательства и научных под-
ходов в этой сфере дает основания для 
выделения характерных признаков пен-
сионного обеспечения сотрудников ор-
ганов прокуратуры:

‒ это денежные платежи, которые 
осуществляются за счет средств Пенси-
онного фонда Украины и Государствен-
ного бюджета Украины;

‒ эти платежи, как правило, осу-
ществляются регулярно (ежемесячно);

‒ размер пенсии зависит от выслуги 
лет, стажа работы, предварительного за-
работка и занимаемой должности;

‒ пенсии назначаются только в стро-
го установленных законодательством 
случаях: наступление пенсионного воз-
раста, выслуга лет, инвалидность, поте-
ря кормильца;

‒ цель назначения пенсий – удов-
летворение с помощью периодических 
денежных выплат жизненно важных по-
требностей человека;

‒ максимальный размер пенсии не 
может превышать десяти прожиточных 
минимумов, установленных для лиц, 
утративших трудоспособность.

Выводы. Учитывая приведенные 
признаки, под пенсионным обеспече-
нием сотрудников органов прокуратуры 
целесообразно понимать вид социаль-
ного обеспечения, который предусма-
тривает периодические денежные вы-
платы (ежемесячные, пожизненные) 
сотрудникам органов прокуратуры, 
которые начисляются в зависимости 
от выслуги лет, стажа работы, прежне-
го заработка, занимаемой должности и 
других обстоятельств, предусмотрен-
ных действующим законодательством, 
выплачивается за счет средств Пенсион-
ного фонда Украины и в случаях, пред-
усмотренных действующим законода-
тельством, Государственного бюджета 
Украины. Следует иметь в виду, что 14 
октября 2014 г. Верховный Совет Укра-
ины принял новый Закон Украины «О 
прокуратуре», в котором предусмотрена 
иная система пенсионного обеспечения 
прокуроров и иных сотрудников проку-
ратуры, однако этот корпоративный акт 
будет введен в действие в апреле 2015 г. 

Список использованной литера-
туры:

1. Конституція України від 
28.06.1996, № 254к/96-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 30. – Ст. 141.

2. Новий тлумачний словник 
української мови (для студ. вищих 
та серед. навч. закл.) : в 4 т. / В. Яре-
менко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт,  
1999. – (Нові словники)– . – Т. 2 : Ж–
ОБД. – 1999. – 911 с.

3. Словник української мови :  
в 11 т. / ред. І.К. Білодід. – К. : Наук. 
думка, 1972– . – Т. 3. – 1972. – 744 с.

4. Даль В.И. Толковый словарь 
живого великорусского языка : в 4 т. /  
В.И. Даль. – М. : Рус. язык, 1980– . –  
Т. 4. – 1980. – 680 с.

5. Болотіна Н.Б. Право людини на 
соціальне забезпечення в Україні: про-
блема термінів і понять / Н.Б. Болотіна //  
Право України. – 2000. – № 4. –  
С. 35–39.

6. Право социального обеспечения 
в Украине : [учебник] / под общ. ред. 
Л.И. Лазор, С.Н. Прилипко, О.Н. Яро-
шенко. – Луганск : Изд-во «Шико» 



APRILIE 2015 21LEGEA ŞI VIAŢA

ООО «Виртуальная реальность»,  
2010. – 439 с.

7. Сташків Б.І. Поняття права 
соціального забезпечення / Б.І. Сташків // 
Право України. – 2000. – № 5. – С. 24–26.

8. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. –  
14-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 
1983. – 816 с.

9. Ачаркан В.А. Государственные 
пенсии / В.А. Ачаркан. – М. : Юрид. 
лит., 1967. – 168 с.

10. Андреев В.С. Пенсионное за-
конодательство / В.С. Андреев. – М. : 
Юрид. лит, 1965. – 348 с.

11. Стаховська Н.М. Відносини в 
праві соціального забезпечення : дис. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.05 / Н.М. 
Стаховська. – К., 2000. – 203 с.

12. Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування : Закон 
України від 09.07.2003 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 2003. –  
№ 49–51. – Ст. 376.

13. Трудовое право : [энцикл. сло-
варь] / под ред. С.А. Иванова]\. – М. : 
Сов. энцикл., 1979. – 118 с.

14. Про недержавне пенсійне забез-
печення : Закон України від 09.07.2003 р. 
№ 1057-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2003. – № 47–48. – Ст. 372.

15. Про прожитковий мінімум : За-
кон України вiд 15.07.1999, № 966-XIV //  
Відомості Верховної Ради України. – 
1999. – № 38. – Ст. 348.

16. Казанчан А.А. Види соціального 
забезпечення громадян в Україні: 
проблемні питання / А.А. Казанчан //  
Вісник Запорізького юридичного 
інституту Дніпропетровського держав-
ного університету внутрішніх справ. – 
2010. – № 3. – С. 11–20.

17. Прилипко С.М. Право на 
пенсійне забезпечення та його 
реалізація в умовах ринкової економіки /  
С.М. Прилипко // Право України. – 
2003. – № 2. – С. 45–48.

18. Караваев В.В. О совершенство-
вании пенсионного законодательства / 
В.В. Караваев // Сов. гос-во и право. – 
1971. – № 10. – С. 59–64.

19. Про прокуратуру : Закон 
України від 05.11.1991 р. № 1789-XII //  
Відомості Верховної Ради України. – 
1991. – № 53. – Ст. 793.

20. Про державну службу : Закон 
України від 16.12.1993 р. № 3723-XII //  
Відомості Верховної Ради України. – 
1993. – № 52. – Ст. 490.

СУЩНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Елена ДЖАФАРОВА,
кандидат юридических наук, доцент,

профессор кафедры административной деятельности органов внутренних дел
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article informed that registration attitude about obtaining the registration 

(licensing) services are the public service, and the relationship between the state and 
the subject of registration services (public administration bodies) on the organization 
and control of such activities are by nature management. Determine the purpose of 
registration activity, which is to monitor the legality of the acquisition, modification or 
termination of a specific law. Concluded that registration activity is a form of licensing 
activity, expressed as a formal recognition of the state of certain specific legal entities, as 
well as monitoring the activities actually performed actions or objects that are a potential 
threat to human life and health, as well as to the environment, safety and interests of the 
state, etc.

Key words: licensing activity, registration activities, registration, legitimization, 
legalization.

Аннотация 
В статье доведено, что регистрационные отношения по поводу получения ре-

гистрационных (разрешительных) услуг являются публично-сервисными, а отно-
шения между государством и субъектом предоставления регистрационных услуг 
(органом публичной администрации) по организации и контроля за такой деятель-
ностью являются по своей природе управленческими. Определена цель регистра-
ционной деятельности, которая заключается в контроле за законностью приобре-
тения, изменения или прекращения определенной правосубъектности. Сделан вы-
вод, что регистрационная деятельность является одной из форм разрешительной 
деятельности, выраженной в виде официального признания государством за опре-
деленными субъектами определенной правосубъектности, а также осуществление 
контроля за фактически осуществляемыми действиями или объектами, которые 
несут в себе потенциальную опасность для жизни, здоровья людей, а также для 
окружающей природной среды, безопасности и интересов государства и так далее.

Ключевые слова: разрешительная деятельность, регистрационная деятель-
ность, регистрация, легитимация, легализация.

Постановка проблемы. Посте-
пенное развитие Украины как 

правового, демократического и евро-
пейского государства требует пересмо-
тра системы государственного управ-
ления, его органов и соответствующих 
функций, которые закреплены за ними. 
Существующая система органов вла-
сти в большинстве случаев была сфор-
мирована еще во времена функциони-
рования Советского Союза. Следует 
отметить, что мы не будем как плеяда 
других учёных с бешеным упорством 
критиковать указанную систему, мы 
лишь с эволюционной точки зрения по-
пробуем определить правовую приро-
ду регистрационных отношений. Это 
связано с пересмотром существующих 
в обществе взглядов на взаимоотноше-

ния между органами публичной власти 
и гражданами. 

Особое значение в этом контексте 
приобретают регистрационные право-
отношения, которые пронизывают все 
сферы и направления развития как го-
сударства, так и отдельного граждани-
на. Следует заметить, что на сегодняш-
ний день не имеется основательного 
исследования, посвящённого правовой 
природе, сущности и содержанию ре-
гистрационной деятельности.

Анализ последних исследова-
ний. В основу понимания сущности 
регистрационной деятельности были 
взяты работы учёных, изучавших во-
просы, связанные с разрешительной 
деятельностью, а именно: Д.Н. Бах-
раха, С.С. Витвицкого, В.А. Гуменю-
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ка, Л.Р. Грицаенко Я.Ю. Кондратьева,  
С.В. Лихачёва, И.Д. Пастуха, Л.В. Ше-
стака и других.

Изложение основного материа-
ла. Погружение в рассмотрение этого 
вопроса по сути и содержанию реги-
страционных правоотношений пред-
полагает обращение к теории права и 
науки административного права.

В учебнике «Курс административ-
ного процесса» О.В. Кузьменко отме-
чает, что регистрация происходит от 
латинского слова «regesta» – список, 
в дальнейшем трансформировалось в 
«списывать или заносить в список». 
Регистрация означает запись фактов 
с целью учёта и предоставления этим 
фактам законности. В целом согла-
шаясь с вышеприведённым мнением, 
считаем, что целью регистрационной 
деятельности не может быть учёт, по-
скольку последний является формой 
контроля. Требует внимание позиция 
Ю.Н. Козлова, который определяет 
регистрацию как акт официального 
признания законности соответству-
ющих действий и правовых актов, 
которые осуществляются (выдаются) 
государственными или уполномочен-
ными государственными органами. 
Регистрационная деятельность – это 
юридическая процедура, предусма-
тривающая ряд мероприятий, в ре-
зультате которых осуществляется до-
кументальное подтверждение право-
вого статуса субъекта или наделение 
новыми правовыми признаками объ-
екта [1]. 

Следует заметить, что О.В. Кузь-
менко выделяет разрешительные, 
лицензионные и регистрационные 
производства. В свою очередь авторы 
учебника «Административный про-
цесс» А.М. Бандурка и Н.М. Тищенко 
выделяют регистрационно-разреши-
тельные производства [2, с. 194]. При 
этом учёные не определяют различий 
в этих явлениях.

М.П. Гурковский на основании 
исследования категорий «фиксация», 
«учёт», «регистрация», «государ-
ственная регистрация» пришёл к вы-
воду, что это институт администра-
тивного права – государственная ре-
гистрация, которым обеспечивается 
фиксация фактов, явлений, сведений 
или определённых материальных 
объектов с целью их государственно-
го учёта и контроля, засвидетельство-

вание подлинности и предоставления 
им законного статуса, в результате 
чего наступают юридические послед-
ствия.

Исследователь отметил, что ин-
ститут регистрации основан на импе-
ративном методе регулирования, при 
котором право возникает на основа-
нии властно-распорядительного акта 
органов публичной администрации, а 
не на основании договора [3, с. 7–8]. 
Считаем указанную позицию инте-
ресной, но не лишённой критики. 
Так, еще раз подчеркнем, что учёт – 
это форма осуществления контроля, 
поэтому определять цель регистра-
ционной деятельности через формы 
контроля является не допустимым.

Попробуем проанализировать по-
зиции учёных, которые занимались 
определенными видами регистраци-
онной деятельности. Так, С.Ю. Лю-
бимова под регистрационными про-
изводствами в сфере хозяйственной 
деятельности предлагает понимать 
урегулированную нормативно-право-
выми актами Украины процедуру, 
которая осуществляется специально 
уполномоченными субъектами с це-
лью засвидетельствования факта соз-
дания или прекращения деятельности 
субъекта хозяйствования, его учёта, 
осуществление контроля и надзора за 
его деятельностью [4, с. 322]. 

По мнению В.И. Маркова и С.В. 
Ляшенко, именно государственная 
регистрация подтверждает появление 
и легитимацию нового субъекта хо-
зяйственной деятельности, завершая 
процесс его создания. Такой подход 
характерен для большинства нацио-
нальных систем правового регулиро-
вания хозяйственной деятельности, 
что вполне объясняется современ-
ными тенденциями сближения и по-
степенной унификации (интеграции) 
правовых норм, регулирующих хо-
зяйственную деятельность в различ-
ных странах [5, с. 59]. Именно госу-
дарственная регистрация субъектов 
хозяйствования подтверждает важ-
ный юридический факт – введение 
уже созданного субъекта хозяйство-
вания в сферу правовых отношений, 
именно после этого он становится 
полноправным субъектом правовых 
отношений и может претендовать на 
государственную защиту, государ-
ственную поддержку с использовани-

ем средств государственного принуж-
дения [6, с. 11]. 

Д.В. Задыхайло относит к усло-
виям осуществления хозяйственной 
деятельности государственной реги-
страции субъектов хозяйствования 
(наряду с лицензированием видов 
предпринимательства, ограничением 
монополизма и недобросовестной 
конкуренции и другим) [7, с. 9]. Ис-
ходя из вышеприведённого, учёный 
государственную регистрационную 
деятельность отождествляет с лицен-
зированием. Это свидетельствует о 
том, что последнюю можно отнести 
к виду разрешительной деятельности. 

В свою очередь Н.А. Саниахме-
това отмечает, что в отличие от ли-
цензирования и патентования неко-
торых видов деятельности, которые 
являются специальными условиями 
осуществления некоторых видов 
хозяйственной деятельности, госу-
дарственная регистрация является 
общим условием осуществления хо-
зяйственной деятельности [8, с. 34]. 
Исходя из этого утверждения, можно 
говорить, что и лицензирование, и 
патентование, и государственная ре-
гистрация являются условиями, необ-
ходимыми для занятия хозяйственной 
деятельностью.

По мнению Т.С. Васильевой, го-
сударственная регистрация субъектов 
хозяйствования в сфере хозяйствен-
ной деятельности не относится к 
разрешительной деятельности, по-
скольку в результате их осуществле-
ния происходит легализация субъек-
та, который регистрируется, то есть 
предпосылкой, а не наделением пред-
приятия определенными правами  
[9, с. 75–76]. На наш взгляд, следует 
критически относиться к употребле-
нию термина «легализация» в ука-
занном выше смысле, поскольку, как 
справедливо отмечает А.М. Селива-
нов, понятие «легитимация» следует 
отличать от понятия «легализация», 
что означает переход к легальному 
состоянию какой-либо деятельно-
сти [10, с. 70]. Роль государствен-
ной регистрации заключается не в 
отделении легального от нелегаль-
ного осуществления хозяйственной 
деятельности, а в том, что государ-
ственная регистрация подтвержда-
ет законность вхождения субъекта в 
сферу хозяйственной деятельности, 
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приобретения и закрепления его хо-
зяйственной правоспособности.

Приведем также позицию Д.С. Де-
нисюка, который подчеркивает соот-
ношение таких понятий, как разреши-
тельный режим и регистрационный 
режим. Административно-правовые 
отношения в регистрационной сфе-
ре ГАИ МВД Украины, как правило, 
возникают по инициативе заявителя 
– физического лица или группы граж-
дан, ходатайствующих о закреплении 
за ними определенного имущества, в 
частности автотранспортного сред-
ства. От государственной регистра-
ции, осуществляемой органами юсти-
ции, следует отличать регистрацион-
ные полномочия ГАИ МВД Украины. 
При государственной регистрации в 
органах юстиции лицо ходатайствует 
о предоставлении ему статуса юри-
дического лица или правообладате-
ля. В отличие от этой процедуры, в 
регистрационных отношениях с ГАИ 
МВД Украины принимают участие не 
потенциальные, а реальные владель-
цы имущественных прав. Обращают 
на себя внимание определённые раз-
личия в государственной регистрации 
органами юстиции и в осуществле-
нии регистрационных полномочий 
ГАИ МВД Украины. В частности, эти 
различия проявляют себя на уровне 
содержания административно-право-
вых отношений: объектом государ-
ственной регистрации является нема-
териализованная субстанция – специ-
альное право, тогда как обязательной 
регистрации в подразделениях ГАИ 
МВД Украины подлежат автомото-
транспортные средства и другая са-
моходная техника. Таким образом, 
заявитель лишь подтверждает в реги-
страционном органе (ГАИ МВД Укра-
ины) наличие принадлежащих ему на 
праве собственности имущественных 
объектов [11, c. 34].

Обратимся к нормативно-право-
вым актам, регулирующим вопросы 
регистрационной деятельности. Так, 
в статье 2 Закона Украины «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обреме-
нений» указано, что государственная 
регистрация призвана обеспечить ох-
рану и защиту прав и законных инте-
ресов собственников, пользователей 
недвижимого имущества путем соз-
дания дополнительных гарантий для 

них. То есть только зарегистрирован-
ные права имеют юридическую силу 
перед другими (третьими) лицами, а 
зарегистрировать за собой права на 
недвижимость может только лицо, 
которому они принадлежат в соответ-
ствии с действительными документа-
ми, которые отвечают требованиям 
законодательства [12]. 

Исходя из указанного, только по-
сле регистрации права на недвижи-
мость лицо может владеть, пользо-
ваться и распоряжаться соответству-
ющим имуществом. Соответствую-
щее право подтверждается официаль-
ным документом. Закон Украины «О 
лекарственных средствах» дает сле-
дующее определение государствен-
ному реестру лекарственных средств 
Украины: «нормативный документ, 
который содержит сведения о лекар-
ственных средствах, разрешённых 
для производства и применения в ме-
дицинской практике». В статье 9 это-
го закона указано, что лекарственные 
средства допускаются к применению 
в Украине после их государственной 
регистрации [13]. То есть процеду-
ра регистрации лекарств является, 
по сути, предоставлением государ-
ством разрешения на медицинское 
применение лекарственных средств 
и частью системы здравоохранения. 
В Воздушном кодексе Украины за-
креплена норма, определяющая про-
цедуру и требования к регистрации 
(перерегистрации) воздушных судов 
в Государственном реестре граждан-
ских воздушных судов Украины [14]. 
Следует заметить, что государствен-
ная регистрация воздушного судна 
Украины означает, что уполномочен-
ный орган по вопросам гражданской 
авиации осуществляет контроль за 
лётной пригодностью и эксплуатаци-
ей этого воздушного судна, а также 
его использование не наносит вреда 
окружающей среде.

Цель регистрационной деятельно-
сти, по нашему мнению, заключается 
в контроле за законностью приобре-
тения, изменения или прекращения 
определенной правосубъектности. Но 
при этом возникает другой вопрос, 
а для чего государство осуществля-
ет контроль путем регистрации по 
определенным видам деятельности 
и объектами. А ответ на этот вопрос 
лежит в плоскости деятельности го-

сударства и его органов, поскольку 
человек, его жизнь и здоровье, не-
прикосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей 
социальной ценностью. То есть в гло-
бальном смысле основной целью соз-
дания государства является обеспе-
чение безопасности людей, прожива-
ющих на определенной территории. 
Указанная цель трансформируется 
в ряд других задач и функций, кото-
рые ставит перед собой государство. 
Для их реализации создается система 
органов публичной власти. Требует 
внимания в этом контексте и позиция 
М.Н. Калюжного, который отмечает, 
что регистрация играет важную роль 
в реализации функций государства по 
защите прав собственности, являет-
ся фактором гарантии такой защиты, 
официального признания и юридиче-
ского закрепления прав владельцев –  
физических и юридических лиц – на 
объекты недвижимого имущества 
[15, с. 39]. Интересна позиция В.Ф. 
Бевзенко, который отмечает, что сущ-
ность государственной регистрации 
земельного участка одновременно 
осуществляет две функции: санкцио-
нирование государством формирова-
ния земельного участка как объекта 
недвижимого имущества и признание 
государством вещного права опреде-
ленного лица на неё [16, с. 38].

Таким образом, считаем, что реги-
страционная деятельность является 
одной из форм разрешительной дея-
тельности, выраженной в виде офи-
циального признания государством 
за определенными субъектами опре-
деленной правосубъектности, а также 
осуществление контроля за фактиче-
ски осуществляемыми действиями 
или объектами, которые несут в себе 
потенциальную опасность для жизни, 
здоровья людей, а также для окружа-
ющей природной среды, безопасно-
сти и интересов государства и тому 
подобное.

Выводы. Из вышеприведенно-
го можно сделать вывод, что реги-
страционные отношения по поводу 
получения регистрационных (разре-
шительных) услуг являются публич-
но-сервисными, а отношения между 
государством и субъектом предо-
ставления регистрационных услуг 
(органом публичной администрации) 
по организации и контролю за такой 
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деятельностью являются по своей 
природе управленческими. Подыто-
живая можно сделать вывод, что ре-
гистрационная деятельность как вид 
разрешительной деятельности имеет 
следующие особенности: 1) основной 
целью является обеспечение безопас-
ности личности, государства и обще-
ства в целом; 2) процедура получения 
регистрационных документов должна 
устанавливаться исключительно за-
конодательными актами и обеспечи-
ваться принудительной силой госу-
дарства; 3) является общеобязатель-
ной; 4) является порядком правового 
регулирования деятельности, пред-
ставляет потенциальную опасность 
и состоит из совокупности юридиче-
ских процедур и характеризуется со-
ставляющими, которые придают осо-
бую направленность правовому регу-
лированию – императивную; 5) обя-
зательное участие органов публичной 
власти, имеющие регистрационные 
полномочия; 6) с помощью регистра-
ционной деятельности реализуются 
права, свободы и законные интересы 
определенной группы физических и 
юридических лиц, которые, с одной 
стороны, закреплены в Конституции 
Украины, а с другой – не нарушаются 
и находятся под защитой государства 
права, свободы и законные интересы 
другой группы физических и юриди-
ческих лиц.
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Summary 
The article analyzes the fact that today in the tax law of Ukraine allowed to retreat from the concept of non-repudiation of the 

presumption of knowledge of the law. Specified the thesis finds its confirmation in the judicial practice. The study of court decisions, 
allows us to come to the conclusion that individual interpretations by the tax authorities, can lead to an error in the correct understanding 
of the tax law. It is noted that the introduction of the taxpayer astray specific explanations, lets talk about the lack of guilt that is the 
result of legal error. Focuses on the fact that the correct point of view, which is fixed in the current tax legislation of Ukraine, that if the 
taxpayer acted on the basis of the clarification of the authorized state body, the integrity of its error is presumed.

Key words: tax advice, presumption of knowledge of the law, taxpayer, tax enforcement, tax law.

Аннотация 
В статье анализируется тот факт, что на сегодняшний день в налоговом праве Украины разрешается отступление от по-

нятия неопровержимости презумпции знания закона. Указанный тезис находит свое подтверждение в судебной практике. 
Изучение решений судебных органов позволяет прийти к выводу, что индивидуальные разъяснения налоговых органов могут 
приводить к ошибке в правильном понимании налогового закона. Отмечается, что введение налогоплательщика в заблуж-
дение конкретными разъяснениями позволяет говорить об отсутствии у него вины, что является следствием юридической 
ошибки. Акцентируется внимание на том, что правильной является точка зрения, которая закреплена в действующем нало-
говом законодательстве Украины, о том, что если налогоплательщик действовал на основании разъяснения уполномоченного 
государственного органа, то добросовестность его ошибки презюмируется.

Ключевые слова: налоговые консультации, презумпция знания закона, налогоплательщик, налоговое правоприменение, 
налоговое право. 

лагается на налогоплательщика, который 
должен представить суду соответствую-
щие разъяснения. Анализ данной нормы 
права не позволяет согласиться с мне-
нием некоторых авторов о том, что если 
даже налогоплательщик не был введен в 
заблуждение уполномоченным государ-
ственным органом, то и в этом случае он 
не лишен возможности доказывать, что 
добросовестно заблуждался относитель-
но действительного содержания закона 
[10]. Из приведенного можно сделать 
вывод о том, что налогоплательщик не-
добросовестно выполняет указанный 
долг, давая неполное описание ситуации, 
что может привести к неправильности 
налогового разъяснения, теряет возмож-
ность использования такого разъясне-
ния в порядке, предусмотренном ст. 53 
Налогового кодекса Украины [4, с. 704]. 
Приведенная ситуация может служить 
обстоятельством, исключающим вину 
лица в совершении налогового право-
нарушения. Таким образом, налогопла-
тельщик злоупотребляет своим правом 
на получение разъяснения налогового 
органа, лишается защиты, предоставля-
емой этим правом.

Например, на основании раздела VIII 
Декларации прав налогоплательщика 
США налоговая служба освобождает 
лицо от уплаты штрафов согласно за-
кону, если налогоплательщик смог до-

казать, что действовал разумно и добро-
совестно или полагался в своих действи-
ях на неправильный совет служащего 
налоговой службы. Налогоплательщик 
освобождается от уплаты процентов в 
случаях, если они явились следствием 
ошибок или задержек, которые вызваны 
служащим налоговой службы [7, с. 128].

Признание судом налоговой кон-
сультации недействительной является 
основанием для предоставления новой 
налоговой консультации с учетом выво-
дов суда. Данная норма права позволяет 
налогоплательщику руководствоваться 
исключительно законом, одновремен-
но заявляя иск о признании налогового 
акта индивидуального действия таким, 
что не соответствует содержанию соот-
ветствующего налога или сбора. Ука-
занное обстоятельство создает условия 
для постепенного отказа в налоговом 
праве от понятия неопровержимости 
общеправовой презумпции, потому что 
добросовестный налогоплательщик, 
зная налоговое законодательство, обязан 
руководствоваться именно законом, а не 
его официальным или неофициальным 
толкованием.

По мнению Е.В. Васьковского, нель-
зя строить доказательства лишь на тезисе 
о незнание закона таким же образом, как 
и на тезисе о его непонимании и (или) 
неправильном понимании [8, с. 527]. 

Постановка проблемы. Пункт 
53.1. ст. 53 Налогового кодек-

са Украины закрепляет норму, согласно 
которой не может быть привлечен к от-
ветственности налогоплательщик, дей-
ствовавший в соответствии с налоговой 
консультацией. Указанные положения 
корреспондируются с нормами ст. 52 
Налогового кодекса Украины. Анализ 
указанных норм действующего законода-
тельства Украины свидетельствует о том, 
что законодатель, принимая Налоговый 
кодекс Украины, не был ориентирован на 
неоспоримую, общеправовую презумп-
цию знания законов. Е.М. Нагорная, на-
пример, связывает это с большой зарегу-
лированностью налогового права и тем, 
что налогоплательщику приходилось 
выбирать одно решение из большого ко-
личества предложенных законодателем 
вариантов [3, с. 527].

Из приведенного мы видим, что, в 
отличие от других отраслей права, в на-
логовом праве презумпция знания закона 
является опровержимой. Это означает, 
что налогоплательщик признается, что 
знает налоговое законодательство, пока 
не докажет, что выполнял требования за-
кона, руководствуясь письменными разъ-
яснениями по вопросам его применения 
данными компетентными органами.

Изложение основного материала. 
Бремя доказывания незнания закона воз-
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Правоприменительная практика такой 
развитой страны, как Канада, например, 
не признает ссылок налогоплательщика 
на незнание законов [1]. В то же время 
при начислении налоговым органом 
возможных санкций за нарушение на-
логового законодательства судебные 
органы Канады обращают внимание 
на добросовестность плательщика как 
решающий момент начисления таких 
санкций [2]. Более того, в опубликован-
ных инструкциях Министерства доходов 
Канады указывается, что отмена штра-
фов, предусмотренных ст. 281.1 Акта 
об акцизах, самим налоговым органом 
возможна, в том числе через получение 
неправильной письменной информации 
от министерства, задержек или ошибок 
в обработке документации со стороны 
министерства [2].

На наш взгляд, основными ис-
точниками усмотрения в налоговом 
правоприменении являются: право-
устанавливающие нормы, оценочные 
понятия, коллизии, неопределенность 
языка налогово-правовой нормы. В 
свою очередь, возникает вопрос отно-
сительно правовой природы налоговых 
консультаций. Или они порождают 
определенные нормы налогового зако-
нодательства? Из правоустанавливаю-
щих налогово-правовых норм возникает 
исключительно положительное усмо-
трение в налоговом правоприменении, 
оценочные понятия могут порождать 
как положительные, так и отрицатель-
ные усмотрения, а коллизии – неопре-
деленность языка налогово-правовой 
нормы, которая несет только негативное 
усмотрение в налоговом правоприме-
нении. Однако в отличие от произвола, 
все представленные источники положи-
тельного и негативного усмотрения в 
налоговом правоприменении находятся 
в рамках законодательства о налогах и 
сборах. Характерным признаком усмо-
трения в налоговом правоприменении 
является то, что усмотрение возможно 
лишь в пределах, очерченных законода-
тельством о налогах и сборах.

Что касается налогового права, то с 
определенной долей вероятности можно 
утверждать, что усмотрение предполага-
ет определенный выбор из возможных 
решений, каждое из которых отвечает 
требованиям законности, обоснованно-
сти и налоговой справедливости. Требо-
вание законности означает строгое и не-
уклонное соблюдение уполномоченных 

органов и их должностных лиц законода-
тельства о налогах и сборах в процессе 
налогового правоприменения. В связи с 
этим Г.Ф. Шершеневич писал: «Приме-
нение норм права по точному их смыслу, 
не смотря на результаты применения в 
тех или иных конкретных случаях, об-
условливает тот принцип законности, 
который определяет условие правового 
порядка» [9, с.705].

Требование соблюдения закона в на-
логовом правоприменении – это соблю-
дение норм налогового законодатель-
ства; решений налоговых, таможенных 
органов и их должностных лиц, в рамках 
предоставленных им полномочий; стро-
гое соблюдение установленной процеду-
ры; принятие в результате правоприме-
нительной деятельности юридических 
актов установленной формы (решение, 
постановление и тому подобное). Тре-
бование налоговой справедливости оз-
начает деятельность налогового, тамо-
женного органа и должностного лица в 
интересах не каких-либо граждан или 
групп, а в интересах всего общества, то 
есть выбор должен быть сделан в целях 
наиболее эффективного, целесообразно-
го, оптимального применения налогово-
правовых норм.

Требование целесообразности в 
правоприменительной деятельности на-
логовых и таможенных органов означает 
учет условий применения того или иного 
нормативно-правового акта, принима-
ет во внимание специфику более опти-
мального варианта реализации правовых 
требований в тех или иных конкретных 
случаях. Требование целесообразности 
и требование законности, а также нало-
говой справедливости нередко вступают 
в противоречия. Суть их заключается в 
том, что в процессе формирования нало-
гово-правовых норм, которые являются 
правилами общего характера, невозмож-
но учесть все разнообразие конкретных 
случаев и обстоятельств, которые возни-
кают в тех или иных жизненных услови-
ях, в процессе их использования.

По поводу противоречия принципа 
справедливости и принципа целесоо-
бразности Г.Ф. Шершеневич писал, что 
первый принцип «протестует против 
нормы с точки зрения реальных инди-
видуальных интересов» под влиянием 
чувства, которое требует согласования 
конкретными обстоятельствами. А вто-
рой принцип отстаивает норму с точки 
зрения абстрактных общественных ин-

тересов во имя разума, способного охва-
тить многочисленные индивидуальные 
интересы вне непосредственного сопри-
косновения с ними в конкретных услови-
ях [9, с.706].

При известном расхождении тре-
бований законности и целесообразно-
сти возникает определенный «зазор», 
который позволяет уполномоченному 
органу самому решать вопрос о выборе 
оптимального пути применения данной 
налогово-правовой нормы и о сочетание 
требования законности и целесообраз-
ности. У правоприменительного органа 
возникает возможность и необходимость 
определять в каждом случае (при рассмо-
трении каждого конкретного дела) как 
наиболее оптимально сочетать общие 
требования налогово-правовой нормы со 
специфическими обстоятельствами про-
цесса ее употребления [5, с. 319].

Итак, как признак усмотрения в на-
логовом правоприменении мы можем 
выделить то, что все решения, по кото-
рым уполномоченный орган может вы-
брать любое, в равной степени являются 
законными, обоснованными и справед-
ливыми. Когда налоговое законодатель-
ство предоставляет компетентным орга-
нам право выбора, эти органы должны 
принять решение, максимально соответ-
ствующее индивидуальным особенно-
стям данного дела. Возможность выбора 
– это не только право, но и обязанность 
осуществить выбор так, чтобы принятое 
решение наиболее соответствовало кон-
кретным обстоятельствам дела, которое 
рассматривается.

В свою очередь, налоговое право 
стран Европы, Америки и на сегодня 
Украины позволяет освободить налого-
плательщика от ответственности, в слу-
чае выполнения им разъяснений нало-
говых органов по вопросам применения 
налогового законодательства. В связи с 
этим следует говорить о специфике на-
логового права как права, действующего 
в сфере публичных отношений, одной 
из сторон которых выступает властный 
субъект (государственный орган), а дру-
гой – обязанный субъект (налогоплатель-
щик) [3, с. 527].

Выводы. Обязанность знания зако-
нов и, следовательно, презумпции зна-
ния законов распространяется только на 
официально опубликованные законы, 
относительно которых у налогопла-
тельщиков была реальная возможность 
ознакомиться с их содержанием. Знание 
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законов включает осведомленность о 
правовых предписаниях, содержащихся 
в норме. Поэтому презумпция знания 
законов теснейшим образом связана с 
ясностью и точностью правовых пред-
писаний, с их определенностью.
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Summary 
The article examines the lack of legislative regulation, as one of the main causes of 

tax disputes. Gaps and collisions, which are not devoid of any written law, obviously, 
create the possibility of ambiguous interpretation of legislative provisions which, as a 
rule, is carried out by the subjects of tax legal relations in its own favor. Focuses on the 
fact that sometimes the imperfection of the legislative provisions directly leads to tax 
conflicts and without any discretion of the parties in the case, for example, provide the 
taxpayer a specific law, the procedure of the realization of which by the tax authority not 
provided. It is noted that the conflicts on the basis of imperfect tax legislation not only 
to a certain limit natural, but can be overcome mainly through the use of procedures for 
the resolution of tax disputes. At the same time, «supplement rights» as a function of the 
court expedient, when the legislator unintentionally made inaccuracies in the regulation, 
creating a gap or conflict in the legislation.

Key words: conflicts, gaps, tax litigation, tax law, tax and legal regulation.

Аннотация 
В статье анализируется несовершенство законодательного регулирования как 

одна из основных причин возникновения налоговых споров. Пробелы и коллизии, 
которых не лишено ни одно писаное право, создают возможности неоднозначного 
толкования законодательных положений, которое, как правило, осуществляется 
субъектами налоговых правоотношений в собственную пользу. Акцентируется 
внимание на том, что иногда несовершенство законодательных положений прямо 
приводит к налоговым конфликтам и без всякого усмотрения сторон, в частно-
сти, в случае, скажем, предоставления налогоплательщику определенного права, 
процедура реализации которого со стороны налогового органа не предусмотрена. 
Отмечается, что конфликты на основании несовершенства налогового законода-
тельства не только до определенного предела закономерны, но и преодолеваются 
преимущественно путем применения процедуры разрешения налоговых споров. 
В то же время «дополнения права» как функция суда целесообразна, когда зако-
нодатель неумышленно допустил неточности в регулировании, создав пробел или 
коллизию в законодательстве.

Ключевые слова: коллизии, пробелы, налоговые споры, налоговое законода-
тельство, налогово-правовое регулирование. 

Постановка проблемы. 
Адекватное регулирование 

общественных отношений является 
положительным обязанностью каж-
дого государства. Это следует из со-
держания Европейской Конвенции 
и практики Европейского Суда по 
правам человека. Следовательно, 
государство должно постоянно за-
ботиться о понятности и эффектив-
ности законодательства, в том числе 
с целью предотвращения возник-
новения налоговых конфликтов. С 
другой стороны, необходимо иметь 
в виду ограничения законодательной 
техники писаного права, прежде все-
го языковые. Поскольку речь очень 
часто предполагает неоднозначные 
толкования, добиться абсолютной 

четкости и одинакового понимания 
содержания писаных нормативных 
актов всеми субъектами, на которых 
они распространяются, вряд ли воз-
можно. Соответственно, государство 
гарантирует каждому, кто считает 
свои права нарушенными (другими 
словами, предполагает либо непра-
вильное толкование норм закона дру-
гими субъектами, или пренебрежение 
его положениями), механизм защиты 
своих прав, прежде всего в суде.

Изложение основного матери-
ала. Традиционно в теории права 
основными недостатками законо-
дательного регулирования при-
нято считать пробелы и коллизии.  
М.П. Кучерявенко объективные ос-
нования пробелов в праве связыва-



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201528

ет с отсутствием законодательного 
регулирования общественных отно-
шений, которые являются предме-
том воздействия налогово-правовых 
норм. Подобное расхождение, по мне-
нию ученого, обусловливается как 
объективными, так и субъективными 
основаниями, которые порождают, в 
частности, отставание определенных 
правовых форм от того общественно-
го явления, на регулирование которо-
го они направлены. М.П. Кучерявенко 
подчеркивает: «Именно поэтому жиз-
ненные обстоятельства могут порож-
дать фактические составы, которые 
не нашли адекватного правового от-
ражения, что приводит к отсутствию 
в праве соответствующей нормы, под 
которую подпадает оценка конкрет-
ного обстоятельства или ситуации»  
[3, с. 212].

На преодоление пробелов направ-
лены в качестве аналогии права ана-
логии закона. Теория права исходит 
из того, что аналогия права преодоле-
вает противоречия путем применения 
норм-принципов, норм-дефиниций. 
Фактически речь идет об использова-
нии таких средств, которые отражают 
природу налогово-правового регули-
рования в целом, ее направленность и 
цель. Аналогия закона преодолевает 
подобные противоречия более фор-
мализованными средствами: пробелы 
преодолеваются с помощью нормы 
закона, которая наиболее полно отра-
жает содержание ситуации, которую 
описывает действующее налоговое 
законодательство. 

Анализируя преодоления колли-
зий в налоговом законодательстве, 
М.П. Кучерявенко акцентирует вни-
мание на противоречивом характере 
и тенденциях развития налоговых 
отношений. Ученый подчеркивает, 
что характер налоговых отношений 
обусловливает в рамках, установлен-
ных налогово-правовыми нормами, 
несколько вариантов их преодоления 
[3, с. 215–216]. Безусловно, колли-
зии налоговых нормативных актов 
обусловлены их содержанием. При 
регулировании одного вопроса ак-
тами различной юридической силы, 
которые находятся на разных уровнях 
иерархии в системе налогового зако-
нодательства, проблема преодоления 
коллизий не должна возникать, по-
скольку подлежит применению акт 

высшей юридической силы. Правда, 
на практике это правило не всегда 
работает однозначно. В частности, 
иногда положение подзаконного 
акта (Постановления Кабинета Ми-
нистров Украины, Письма Государ-
ственной налоговой службы Украи-
ны), регулируя определенный вопрос, 
не нарушают прямую норму закона, 
в которой четко определены объек-
тивные критерии: сроки, перечень 
документов, полномочия налогового 
органа, а определенную норму-прин-
цип. Это дает основания налоговому 
органу «не замечать» несоответствия 
подзаконного акта, ведь коллизия 
становится очевидной только тогда, 
когда соответствующая общая норма 
закона будет истолкована определен-
ным образом. 

Другая проблема преодоления по-
добной коллизии заключается в том, 
что даже в случае установления су-
дом в решении, которое вступило в 
законную силу, соответствующего 
толкования нормы закона и несоот-
ветствия ему положению подзакон-
ного акта, нет никакой гарантии, что 
налоговый орган примет во внимание 
выводы суда в дальнейшей право-
применительной деятельности. Это 
прежде всего связано с отсутствием 
механизма, который гарантировал 
бы обязательность применения тол-
кования, установленного судебным 
решением, которое вступило в за-
конную силу, для органов публичной 
администрации. Кроме того, если 
соответствующая судебная практика 
складывается в национальном мас-
штабе, это должно быть основанием 
для пересмотра соответствующего 
регуляторного акта или отмена его в 
судебном порядке. Введение такого 
механизма способствовало бы гораз-
до более эффективному решению на-
логовых споров.

Несовершенство налогового зако-
нодательного процесса также может 
выражаться в опоздании во времени 
изменений, которые корректируют 
действующие налогово-правовые 
нормы. Усугубляется это обстоятель-
ство специфической системностью 
налогового законодательства, по ко-
торой положения налогового закона 
тесно связаны друг с другом и, со-
ответственно, требуют длительного 
согласования. Правда, в случае, когда 

ранее принятые налогово-правовые 
нормы при их определенном консер-
вировании порождают противоречие 
с теми, которые вступили в силу поз-
же, проблем преодоления коллизий 
практически не возникает. Момент 
вступления в силу тех или иных зако-
нодательных положений – очевидный 
объективный критерий. Специфиче-
ская структура налогового законода-
тельства может привести и к другой 
проблеме – противоречие норм, ко-
торые приняты одновременно и на-
правленные на урегулирование иден-
тичных отношений. Чаще всего такая 
коллизия имеет форму «наложение» 
полномочий налоговых органов и 
других органов публичной админи-
страции по контролю за уплатой на-
логов и сборов. Такие коллизии после 
их обнаружения до внесения измене-
ний в законы часто корректируются 
подзаконными актами (например, со-
вместными приказами председателей 
соответствующих органов), что ино-
гда создает дополнительные неудоб-
ства. При наличии такого акта вопрос 
внесения необходимых изменений в 
законы теряет актуальность, но лишь 
до того момента, когда один из орга-
нов реформируют, у него меняется 
руководство или политика деятельно-
сти, и спор относительно разграниче-
ния полномочий возобновляется. Это 
отнюдь не способствует эффективно-
сти контроля за взимание налогов.

Общеизвестными являются так-
же истории о несовершенстве про-
цессуального законодательства, ко-
торое определяет юрисдикцию судов 
по рассмотрению налоговых споров, 
которая имела место несколько лет 
назад. Речь идет о юрисдикционных 
спорах между хозяйственными и ад-
министративными судами по рассмо-
трению налоговых споров на этапе 
выделения административных судов 
в отдельное звено, которые иногда 
решались постановлениями плену-
мов высших специализированных су-
дов, определяющих подсудность этих 
споров (каждый суд своей специали-
зации). Это так же не способствует 
ни юридической определенности, ни 
повышению уровня доверия к судам. 

«Терминологическая» коллизи-
онное основание возникновения на-
логовых споров может возникать на 
нескольких уровнях, начиная с от-
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дельных норм, заканчивая целостны-
ми актами. Прежде всего, речь может 
идти о несогласованности, противо-
речии в соотношении отдельных 
норм, через которые должна строить-
ся четкая цепочка категорий, которые 
объединяются в единую систему или 
входят друг в друга в качестве со-
ставляющих. Речь идет прежде всего 
о соотношении и применения таких 
категорий, как «налоговое обязатель-
ство», «денежное обязательство», 
«налоговый долг», «пеня», исполь-
зуемые в Разделе ІІ «Администриро-
вание налогов и сборов (обязатель-
ных платежей)» Налогового кодекса  
Украины.

Кроме того, коллизионность мо-
жет характеризовать и соотношение 
целостных актов, входящих в си-
стему налогового законодательства. 
Понятно, когда речь идет о разных 
уровнях иерархии в этой системе, то 
определенные противоречия характе-
ризуют и соотношение одинаковых 
по юридической силе актов. Таким 
примером могут быть определенные 
противоречия между нормами Нало-
гового кодекса Украины и Таможен-
ного кодекса Украины, каждый из 
которых входит в систему налогово-
го законодательства в соответствии 
со ст. 3 Налогового кодекса Украины 
[4, с. 212]. И наконец, коллизионный 
характер соотношения и действия 
норм актов, которые относятся к свя-
занным, но неоднородным системам 
законодательства. Существование 
определенного предела в налоговом и 
бюджетном регулировании, в частно-
сти, обусловливает отдельную несо-
гласованность между налогово-пра-
вовыми и бюджетно-правовыми нор-
мами. К примеру, немало коллизий 
возникает из-за не совсем понятного 
соотношения таких конструкций, как 
«налоговые поступления»[1, с. 178] и 
«налоги и сборы»[4, с. 112]. 

Е.А. Усенко считает, что к этим 
разновидностям коллизий необходи-
мо еще добавить и коллизии между 
законодательными нормами, которые 
относятся к различным отраслям [5, 
с. 44–45]. Действительно, в этой си-
туации можно найти примеры регу-
лирования таких понятий, как сто-
имость, доходы, прибыль, которые 
находятся на грани гражданского 
или хозяйственного законодательства 

с налоговым. Такое сопоставление 
происходит или в случае прямого за-
имствования норм из одной отрасли в 
другую, или при определении специ-
фики их именно в налогово-правовом 
смысле. В конце концов, в подавля-
ющем большинстве случаев это свя-
зывается исключительно с несовер-
шенной реализацией юридической 
техники. Но даже в этом контексте 
однозначно назвать несовершенство 
законодательства объективным ос-
нованием возникновения налогового 
конфликта вряд ли возможно. Дело 
в том, что пробелами и коллизиями 
в законодательстве часто пользуются 
как налоговые органы, так и налого-
плательщики, толкуя закон в свою 
пользу. Таким образом, субъективный 
фактор в этом процессе, безусловно, 
имеет место. Правда, стоит иметь в 
виду одно принципиальное различие 
с целью надлежащей правовой оценки 
действий и решений этих субъектов. 
В то время как налогоплательщики 
могут вполне легально использовать 
недостатки законодательства в свою 
пользу (в случае, если государство 
не выполнило свои положительные 
обязанности адекватного законода-
тельного регулирования), в отноше-
нии субъектов властных полномочий 
действует ограничение ст. 19 Консти-
туции Украины, которая обязывает 
их действовать лишь на основании, 
в пределах полномочий и способом, 
которые определены Конституцией и 
законами Украины. Кроме этого, ч. 3 
ст. 2 Кодекса административного су-
допроизводства Украины обязывает 
административные суды проверять 
действия и решения налоговых ор-
ганов среди прочего на добросовест-
ность. 

Следовательно, любая манипуля-
ция с толкованием положений закона 
должностными лицами налогового 
органа в свою пользу будет носить 
противоправный характер, вплоть до 
злоупотребления этими должностны-
ми лицами служебным положением. 
Собственно, эта логика нашла отра-
жение и в ст. 4 Налогового кодекса 
Украины, согласно которой устанав-
ливается презумпция правомерности 
решений плательщика налога «в слу-
чае, если норма закона или другого 
нормативно-правового акта, издан-
ного на основании закона, или если 

нормы разных законов или разных 
нормативно-правовых актов допу-
скают неоднозначную (множествен-
ную) трактовку прав и обязанностей 
плательщиков налогов или контро-
лирующих органов, вследствие чего 
есть возможность принять решение в 
пользу как налогоплательщика, так и 
контролирующего органа» [4, с. 112], 
правомерным считается решение на-
логоплательщика.

Связывая основы возникновения 
налоговых споров с юридическим 
конфликтом в налоговых отношени-
ях, авторы приходят к выводу, что 
юридический конфликт обусловлива-
ет противостояние субъектов права в 
связи с применением, нарушением и 
толкованием правовых норм, а дина-
мика такого конфликта и порождение 
им налогового спора выражается в 
применении юридических средств и 
процедур [5, с. 43]. Стоит согласиться 
с мнением Е.А. Усенко, что противо-
стояние сторон налоговых правоот-
ношений в этом случае приводит к 
формализации, а также требует уре-
гулирования и разрешения налогово-
го спора, который возник вследствие 
этого. 

Выше мы уже останавливались на 
взаимосвязанности и обусловленно-
сти материальных и процессуальных 
средств регулирования налоговых 
отношений. Исключительно матери-
альное право вряд ли можно рассма-
тривать как завершенное средство ре-
гулирования налоговых отношений. 
Очевидно, что предписания матери-
альных налоговых норм реализуются 
только в режиме осуществления от-
дельных формализованных налого-
вых процедур. Без процедурного обе-
спечения их воздействия невозможно 
выяснить, каким образом должны 
и будут корректироваться действия 
участников налоговых отношений. 
Е.А. Усенко отмечает: «В процессу-
альном праве без материального нет 
ни исходных положений, базиса, ни 
цели, которая и обеспечивает дости-
жение определенного результата, что 
выражает соответствующее предпи-
сание базовой материальной нормы» 
[5, с. 50].

При этих обстоятельствах невоз-
можно переоценить значение про-
цедурного регулирования налоговых 
отношений. Природа налоговых про-
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цедур опосредуется содержанием 
налоговых правоотношений, предус-
матривающих регулирование балан-
са интересов юридически неравных 
субъектов. Системно проблема про-
цедурного регулирования в налого-
вом праве на сегодня исследована 
М.П. Кучерявенко [2, с. 460]. Мы не 
будем углубляться в процессуальные 
особенности разрешения налоговых 
споров судами, поскольку это пред-
мет отдельного обстоятельного ис-
следования. Вместе с тем хотелось 
бы обратить внимание на отдельные 
моменты, связанные с процедура-
ми досудебного решения налоговых  
споров.

Характеризуя содержание про-
цедурного регулирования в налого-
вых отношениях, М.П. Кучерявенко 
обращает внимание на значение до-
судебного разрешения налоговых 
споров, которые он относит к катего-
рии «доюрисдикционных процедур»  
[2, с. 102–103]. С такой терминологи-
ей, безусловно, можно спорить, ведь 
там, где есть место спору, в котором 
хотя бы одна из сторон является ор-
ганом публичной администрации, 
всегда есть место реализации опре-
деленной юрисдикции. Вместе с тем 
стоит согласиться, что подавляющее 
большинство оснований для кон-
фликтов в сфере налогообложения 
может нивелироваться именно при 
преодолении противоречий на этих 
этапах развития налоговых отноше-
ний. Принципиальная особенность 
этих процедур связывается с осно-
ваниями существования и возникно-
вения спора на уровне регулятивных 
налоговых правоотношений. Кроме 
того, как возникновение конфликта, 
так и разрешение спора в этой ситу-
ации связывается с поведением тех 
же двух человек, с которыми связа-
но выполнение налогового долга и 
контроля за этим: плательщиками и 
контролирующими органами. Соот-
ветственно, судебные органы и иные 
третьи лица до решения спора могут 
и не привлекаться, если как у налого-
вого органа, так и у налогоплатель-
щиков будет достаточно свободы для 
досудебного решения спора. 

Со стороны налогоплательщиков 
в идеальной ситуации такой свобо-
ды не должно хватать: каждый пла-
тельщик заинтересован в скорейшем 

и эффективном разрешении налого-
вого спора. Поскольку досудебное 
обжалование предполагает меньшие 
затраты времени и денег, в теории 
плательщики должны были бы быть 
заинтересованы в процедуре адми-
нистративного обжалования решений 
налоговых органов. В то же время вы-
йти за пределы теории такой проце-
дуре не дает слишком фискальная по-
литика налоговых органов, которые в 
любом случае отдают предпочтение 
обращению в суд и обжалованию су-
дебного решения вплоть до кассаци-
онной инстанции. Такие подходы к 
разрешению налоговых споров не по-
буждают обращаться по администра-
тивным обжалованиям и налогопла-
тельщиков, которые в подавляющем 
большинстве случае понимают его 
бесперспективность. 

Выводы. Таким образом, повы-
шение эффективности решения нало-
говых споров, связанных с несовер-
шенством налогового законодатель-
ства, возможно путем: 

‒ согласования законов и подза-
конных актов в части регулирования 
полномочий налоговых органов; 

‒ повышения уровня законода-
тельной техники в части определения 
терминов;

‒ совершенствования процессу-
ального законодательства, в частно-
сти предсказания преюдициальных 
механизмов толкования нормативных 
актов;

‒ уменьшения фискализации госу-
дарственной налоговой политики.
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Summary
In the article the problems of realization of state-private partnership are examined in Ukraine at the level of city. Legal acts are 

analysed on issue of co-operation of power and business in the context of increase of such co-operation. The factors of influence of 
processes of state-private partnership are examined on development of democratic transformations to society. Legal acts are analysed 
which regulate the use of mechanisms state – private partnership in Ukraine. Drawn a conclusion about imperfection of the legal field 
of state-private partnership at the level of city. The problems of state-private partnership are determined at the level of citу. The basic 
terms of becoming of institute of partnership are determined at the level of city.

Key words: state administration, organs of state administration, state-private partnership, city, business, projects of state-private 
partnership.

Aннотация
В статье рассматриваются проблемы реализации государственно-частного партнерства в Украине на уровне города. Ана-

лизируются нормативные акты по проблеме взаимодействия власти и бизнеса в контексте повышения такого взаимодействия. 
Рассматриваются факторы влияния процессов государственно-частного партнерства на развитие демократических преобра-
зований в обществе. Рассматриваются нормативные акты, которые регламентируют использование механизмов государствен-
но-частного партнерства в Украине. Делается вывод о несовершенстве правового поля государственно-частного партнерства 
на уровне города. Определяются проблемы государственно-частного партнерства на уровне города. Предлагаются основные 
условия становления института партнерства на уровне города.

Ключевые слова: государственное управление, органы государственного управления, государственно-частное партнер-
ство, бизнес, город, проекты государственно-частного партнерства.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях развития 

Украины формирование эффективных 
партнерских отношений между орга-
нами местного самоуправления и биз-
несом находится на невысоком уровне, 
в частности, пока еще не сформиро-
вана эффективная институциональная 
среда и целостная система институтов 
партнерства на уровне города. От-
носительная дифференциация суще-
ствующих таких подсистем функцио-
нирования города, как политическая, 
экономическая, социальная приводит 
к системе противоречий между ними. 
Возникает необходимость найти сред-
ства их согласования и гармонизации, 
установления консенсуса, выработки 
взаимоприемлемых решений, то есть 
формирование эффективного партнер-
ства между разными подсистемами 
функционирования города.

Поэтапное создание такой системы 
государственного управления, которая 
обеспечит становление Украины как 
высокоразвитого, правового, цивили-
зованного европейского государства с 
высоким уровнем жизни, социальной 
стабильности, культуры и демократии 
позволит ей стать влиятельным участ-
ником процессов развития в мире и 
Европе. 

Это определяет необходимость 
научного исследования сущности и 
содержания государственно-частного 
партнерства в контексте развития го-
рода; современных механизмов тако-
го партнерства; места государствен-
но-частного партнерства в становле-
нии системы устойчивого городского 
развития как инструмента инвестици-
онного обеспечения функционирова-
ния регионов.

В последнее время в зарубежных и 
отечественных научных исследовани-
ях уделяется значительное внимание 
изучению различных аспектов разви-
тия государственно-частных отноше-
ний. В частности, проблемам инсти-
туционализации отношений между 
государством и частным сектором по-
священы труды Т. Веблена, Дж. Ком-
монса, Г. Коуза, Д. Норта, Дж. Ход-
жсона и других. Среди отечественных 
ученых, рассматривающих проблемы 
государственно-частного партнерства 
в контексте государственного управ-
ления, можно отметить А. Амошу,  
В. Дементьева, А. Гриценко, И. Запа-
трину, П. Надолишнего, Н. Пирожен-
ко, В. Сикору. Проблемы взаимодей-
ствия государства и бизнеса анализи-
ровались в трудах таких авторов, как 
Т. Барнеков, Г. Бойл, В. Варнавский, 

Т. Ефименко, Я. Кузьминов, М. Мей-
ер, М. Ролль, Л. Фабиус, А. Фербеке 
и других. В тоже время проблемы 
реализации государственно-частного 
партнерства на уровне города пока не 
нашли своего отражения в теоретиче-
ских и прикладных исследованиях.

Целью статьи является рассмо-
трение проблем реализации госу-
дарственно-частного партнерства в 
Украине на уровне города в условиях 
современного развития государства и 
общества.

Изложение основного материа-
ла. Понятие «государственно-част-
ное партнерство» в узком понимании 
описывает долгосрочное, такое, что 
регулируется договором, сотрудниче-
ство между государством и частным 
сектором с целью выполнения обще-
ственных заданий, которое охватыва-
ет весь жизненный цикл соответству-
ющего проекта: от планирования до 
эксплуатации, включая техническое 
обслуживание. 

В широком понимании сущность 
определения «государственно-част-
ное партнерство» можно рассма-
тривать как процесс целенаправлен-
ной минимизации государственного 
вмешательства в жизнеобеспечение 
граждан, при котором в компетенции 
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государства остаются лишь те услуги, 
которые в данный период развития 
общества лишь оно в состоянии га-
рантировать. В таком контексте госу-
дарство должно постоянно стремить-
ся к дерегуляции, то есть передаче 
определенных функций на основании 
механизмов рыночной саморегуля-
ции частным институциям. 

Нормативно-правовое обеспече-
ние государственно-частного пар-
тнерства в Украине осуществляется 
с помощью ряда законодательных ак-
тов, а именно: Конституции Украины, 
принятой на пятой сессии Верховной 
Рады Украины 28 июня 1996 года; 
Закона Украины «О благотворитель-
ности и благотворительных органи-
зациях от 16 сентября 1996 года № 
531/ 97-ВР; Закона Украины «О прин-
ципах государственной регуляторной 
политики в сфере хозяйственной дея-
тельности» от 11 сентября 2003 года 
№1160 IY; Закона Украины «Об об-
ращении граждан» от 2 октября 1996 
года № 393/96-ВР; Закона Украины 
«Об информации» от 2 октября 1992 
года № 2657ХІІ; Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украи-
не от 21 мая 1997 года № 280/97-ВР; 
Закона Украины «О местных госу-
дарственных администрациях» от 
9 апреля 1999 года № 1213І-ВР; За-
кона Украины «О государственно-
частном партнерстве» от 01 июля 
2010 года № 2404-ВР и других. Так, 
в контексте этих законодательных ак-
тов можно сделать вывод о том, что 
в сфере привлечения инвестиций и 
содействия развитию предпринима-
тельства основными задачами долж-
ны стать обеспечение эффективности 
и прозрачности функционирования 
механизмов государственно-частного 
партнерства; разработка методологии 
оценивания эффективности проектов, 
обеспечение прозрачного механиз-
ма проведения конкурсов, внедрение 
эффективной системы мотивации и 
контроля в органах, ответственных за 
реализацию проектов государствен-
но-частного партнерства со стороны 
государства; создание условий для 
развития саморегулирующихся орга-
низаций и постепенная передача им 
части функций государственной регу-
ляции и контроля [1, c. 40].

Обобщение теоретического и 
практического международного опы-

та подтверждает тезис о том, что с 
государственно-частным партнер-
ством связано принципиально новое 
качество реализации функций госу-
дарства в условиях демократических 
реформ.

Во-первых, государственно-
частное партнерство способствует 
определенному переосмыслению со-
держания функций государства, пу-
бличной стороны властных отноше-
ний. Сегодня публичные интересы, 
публично-правовые имущественные 
отношения испытывают изменения в 
сторону сужения, которое происходит 
на основе более глубокой структури-
зации. Типичный пример – реформи-
рование естественных монополий. 
Важным является также и то, что с 
ростом уровня жизни, образователь-
ного и культурного уровня общества 
изменяется характер реализации тра-
диционных публичных продуктов и 
услуг. Определенный перечень таких 
классических публичных благ, как об-
разование, здравоохранение, жилищ-
но-коммунальные услуги, культура 
общество считает возможным полно-
стью или частично оплачивать само-
стоятельно, то есть рассматривает их 
как частные блага. В этой связи ком-
петенции государства перемещаются 
в сторону обеспечения гарантиро-
вания достаточности общественных 
благ и их надлежащего качества [2]. 

Во-вторых, относительное со-
кращение сферы традиционных пу-
бличных интересов, изменение их 
структуры и возможное формирова-
ние новых требуют ответа на вопрос 
о том, насколько государство вообще 
может уступить часть своего сувере-
нитета в интересах частного бизнеса 
в контексте эффективного привлече-
ния инвестиций. Известно, что сегод-
ня в развитых странах под действие  
государственного партнерства подпа-
дают объекты государственной соб-
ственности, публичные службы, при-
родные ресурсы и отдельные виды 
монопольной деятельности государ-
ства [2; 4]. 

Организация регулирующей дея-
тельности системы государственно-
го управления в сфере партнерства 
с частным бизнесом может происхо-
дить в следующих направлениях: во-
первых, разрабатываются стратегия и 
принципы, на которых формируются 

отношения бизнеса с обществом и 
с государственной властью в част-
ности; во-вторых, формируется ин-
ституционное обеспечение для раз-
работки и реализации партнерских 
проектов; в-третьих, осуществляется 
организация и управление государ-
ственно-частным партнерством, раз-
рабатываются его формы и методы, а 
также конкретные механизмы [2–4].

Правовое поле реализации пар-
тнерства на уровне города в Украине 
является несовершенным, нормы его 
распылены среди ряда законодатель-
ных актов, а именно: законы Украины 
«О концессиях», «Об автомобильных 
дорогах» и другие.

Закон Украины «О концессиях», 
принятый в 1999 году, предоставляет 
определенные привилегии концесси-
онерам: права на монопольное осу-
ществление предпринимательской 
деятельности на основе использова-
ния объекта концессии. Кроме того, 
концессионерам убыточных и низко 
рентабельных объектов концессии, 
которые имеют важное социальное 
значение (например, водоснабжение, 
строительство объектов нежилого 
сектора, услуги городского транспор-
та), государство может устанавливать 
льготные концессионные платежи, 
предусматривать в концессионных 
договорах предоставления субси-
дий или компенсаций. В рамках ре-
ализации государственно-частного 
партнерства в соответствии с этим 
законопроектом и другими актами 
законодательства Украины могут за-
ключаться договора концессии о со-
вместной деятельности, о распре-
делении продукции, на управление 
государственным и коммунальным 
имуществом, другие договоры [7; 9].

В то же время реализация боль-
ших инвестиционных проектов свя-
зана со значительными рисками и об-
условливает повышенные требования 
к платежному механизму, процедурам 
выявления и оценивания рисков, их 
распределения между государствен-
ным и частным партнерами, надзор 
и контроль со стороны государства 
за использованием частным партне-
ром коммунального имущества, кото-
рое передано в концессию органами 
местного самоуправления [8].

Сегодня существует потребность 
в инвестициях для развития инфра-
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структуры городов Украины (особен-
но на Донбассе) как для реабилитации 
существующих инфраструктурных 
объектов, так и для восстановления 
разрушенных. Как свидетельствует 
опыт многих стран мира, привлече-
ния бизнеса к инфраструктурным 
проектам связано с либерализацией 
в государственном секторе. Однако 
либерализация такого сектора, как 
инфраструктура является проблем-
ным вопросом для стран, которые 
находятся в процессе активного ре-
формирования и военных действий. 
Реструктуризация инфраструктуры 
превращается в чрезвычайно важ-
ную проблему, которая нуждается в 
постоянном мониторинге, использо-
вании новых регуляторных моделей, 
которые содействовали развитию 
конкуренции в секторах, монополи-
зированных недавно и фактически 
остающихся такими.

Концепция государственно-част-
ного партнерства является совре-
менной альтернативой приватизации 
объектов государственной и комму-
нальной собственности, поскольку 
касается тех объектов, которые не 
могут быть приватизированы в связи 
с их стратегическим, экономическим 
и социально-политическим значени-
ем. Функционирование именно таких 
объектов имеет первоочередное вли-
яние на уровень безопасности жиз-
недеятельности населения [8]. Соот-
ветственно, развитие сотрудничества 
между государственным и частным 
секторами должно направляться не 
только на повышение конкуренто-
способности экономики Украины и 
привлечения в нее инвестиций, но и 
на достижение приемлемого риска 
от осуществления совместной хозяй-
ственной деятельности и обеспече-
ния надлежащего уровня жизнеобе-
спечения населения.

Однако существую некоторые 
проблемы, первая – заключается в 
несовершенстве законодательной 
базы реализации проектов государ-
ственно-частного партнерства. Не-
согласованность таких вопросов, как 
размеры и формы участия каждой 
стороны партнерства, типы и условия 
соглашений с частными инвесторами, 
распределение рисков и ответствен-
ности замедляет процесс разработки 
и реализации проектов государствен-

но-частного партнерства на уровне 
города. 

Вторая проблема – невысокий 
уровень компетентности муници-
пальных служащих в сфере партнер-
ства. Низкий уровень компетентно-
сти работников муниципальных орга-
нов власти в сфере партнерства ста-
новится серьезным препятствием для 
успешной разработки и реализации 
проектов партнерства власти и бизне-
са. Это часто проявляется в неумении 
должным образом сформулировать 
требования к проекту, определить 
его количественные и качественные 
характеристики, осуществить меха-
низм конкурсного отбора, организо-
вать контроль выполнения проекта 
государственно-частного партнер-
ства. Для решения этой проблемы 
необходимо, во-первых, содейство-
вать развитию программ повышения 
квалификации самоуправляющихся 
служащих в сфере государственно-
частного партнерства через введе-
ние в программы курсов повышения 
квалификации для муниципальных 
служащих необходимых дисциплин; 
во-вторых, способствовать введению 
в учебные планы высших учебных 
заведений дисциплин в контексте го-
сударственно-частного партнерства; 
в-третьих, организовать на сайтах 
специализированных структур по 
развитию государственно-частного 
партнерства разделы, где будет распо-
лагаться информация о партнерстве, 
показаны типовые документы в сфере 
проектов партнерства с учетом отрас-
левой специфики, где государствен-
ные и муниципальные служащие, а 
также специалисты частного сектора 
смогут получить актуальную инфор-
мацию по вопросам партнерства. 
Третья проблема – недостаточное 
количество предложений проектов, 
которые реализуются на принципах 
государственно-частного партнерства 
на уровне города. Для решения про-
блемы дефицита предложений важно 
расширить сферу реализации про-
ектов государственно-частного пар-
тнерства на уровне городов и повы-
сить мотивированность участников 
таких проектов со стороны бизнес-
структур. Четвертая проблема – это 
высокий уровень рисков и сложности 
привлечения частными партнерами 
больших финансовых средств на ус-

ловиях, которые позволяют успешно 
финансировать долгосрочные инве-
стиционные проекты развития ин-
фраструктуры города [6; 7]. Пятая 
проблема – отсутствие специализи-
рованных организационных структур 
управления комплексом партнерств 
на уровне города. 

В настоящее время в городах Укра-
ины управлением проектами государ-
ственно-частного партнерства зани-
маются в основном разные структур-
ные подразделения исполнительных 
органов городских советов, действия 
которых часто не скоординированы, 
что становится причиной отсутствия 
системной политики в сфере разви-
тия проектов партнерств на уровне 
города. Большая организационная 
рассредоточенность свидетельству-
ет о несовершенстве управления в 
сфере партнерства на уровне города. 
Эта функция должна быть передана 
одной организационной структуре. 
Таким образом, для практической ре-
ализации управления партнерствами 
на уровне города необходимо созда-
ние специализированной структуры 
управления партнерствами. Необхо-
димость создания специализирован-
ной структуры управления партнер-
ствами в субъектах местного само-
управления объясняется следующим: 
успешный опыт зарубежных стран по 
созданию организационных структур 
управления партнерствами; созда-
ние специализированной структуры 
управления позволит сконцентри-
ровать и эффективнее использовать 
имеющуюся информацию об успеш-
ных проектах партнерства в городе и 
за его пределами; частным инвесто-
рам удобнее работать с одной орга-
низацией, чем со многими отдельным 
[3; 5]. Шестая проблема – негативное 
влияние мирового финансового кри-
зиса на развитие сферы публичного 
партнерства [10–13]. Кризис ускорил 
необходимость совершенствования 
существующей системы управления 
экономикой городов, в связи с чем ор-
ганам власти придется искать новые 
методы, механизм управления про-
ектами государственно-частного пар-
тнерства, которое требует времени и 
снижает эффективность управленче-
ской деятельности. 

Выводы. Таким образом, пар-
тнерство государственного и част-
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ного секторов – это один из путей 
обеспечения высокого уровня функ-
ционирования инфраструктуры го-
рода и связанных с ней услуг. Необ-
ходимость формирования института 
партнерства на уровне города объ-
ективно обусловлена факторами как 
внутреннего, так и внешнего харак-
тера. В современных экономических 
и политических условиях развития 
страны именно партнерство между 
органами местного самоуправления и 
бизнесом сможет стать реальным ин-
струментом преодоления кризисных 
явлений и ускорения темпов социаль-
но-экономического развития городов. 

К основным условиям успешного 
становления института партнерства в 
Украине на уровне города можно от-
нести следующие: снижение уровня 
угрозы политических и военных ри-
сков; переориентация государства от 
политики тотальной приватизации к 
политике партнерского взаимодей-
ствия; укрепление реального сектора 
экономики; активизация проблемы 
административно-территориальной 
реформы; децентрализация власти, 
создание действенных антикоррупци-
онных механизмов; всестороннее со-
действие становлению и укреплению 
гражданского общества.
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Summary
This article is devoted to the research of the historical features about formation processes of the land matters in the People’s 

Republic of China. The main characteristics of the Chinese land-use system are determined. The article is also concerned with the 
analysis of the ancient Dian’s custom impact on the development of land-use matters in China. It also establishes and defines the 
characteristic features of Dian’s custom. 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию исторических особенностей земельных отношений в Народной Республике Китай, а 

также процессу их формирования. Раскрываются характерные свойства китайской системы землепользования. Исследуется 
правовая природа древнего обычая Диань и осуществляется анализ его воздействия на развитие земельных отношений Китая. 
В статье также производится исследование и определение характерных особенностей указанного обычая Диань. 

Ключевые слова: права землепользования, традиция, обычай Диань, продажа земли, собственность на землю. 

Introduction. Problem statement. 
Land has always been a 

fundamental national wealth and a special 
natural resource without which existence 
of any state is practically impossible. 
National development and prosperity of 
most countries in the world, especially of 
such as China, depend on the nature and 
level of state policy on effective use of 
land.

Аctuality of research. Functioning 
land turnover and its compliance with 
current realities, requires an analysis of 
foreign law. Experience of other countries 
reveals the most successful models of 
legal regulation of land relations. In 
addition, it allows you to find the basic 
ways to create an effective land turnover 
that exist in the advanced countries of 
the world. Achievements and gaps in the 
legislative regulation of land relations of 
the People’s Republic of important and 
useful in the context of improving the law 
and practice of international experience.

Analysis of recent researches. 
Among Ukrainian and Russian scientists, 
who have worked with investigation of 
land relations in People’s Republic of 
China, we can note the following people:  
A.M. Miroshnichenko, A.S. Pasechnyk, G.P. 
Bilohlazova, M.S. Koshelova and others.

The analysis of the studied literature 
showed that more detailed investigation 
of land law issues of China had been 

conducted by American scientists such as 
Robert C. Ellickson, Philip C. Huang and 
others.

The analysis of these authors’ works 
as well as works of modern scholars, 
allows us to state that the study of the 
process of formation of land relations in 
China is rather difficult because PRC is a 
country with a long history and centuries-
old traditions. The historical specificity 
of development of China, of course, has 
affected all aspects of contemporary 
Chinese society, including land issues. 
Thus the study of the history of legal 
regulation of land relations in China is 
very important.

The aim of the article is to determine 
the historical features of the ancient 
custom of Dian and its impact on the 
development of land use in the People’s 
Republic of China; the objective is an 
investigation of main distinguishing 
features of Dian custom in the context of 
the regulation of land relations.

The basic material of the article. 
Mao Zedong, who was a prominent 
political figure in China, once said that 
“China’s problems are the problems of 
rural and rural issues are land issues”  
[1, p. 1]. This expression is important for 
this country today, because the issue of 
land turnover in China is very important.

Throughout the history of ancient 
China in the era of the Shan, Zhou, Qin 

and Han dynasties, the land is almost 
always considered to be state property, but 
the owner was a community. Communal 
ownership of land for many centuries was 
the basis of the economic life of society.

Therefore, the research of the 
process of land matters formation in 
China is rather complicated. The task is 
complicated due to the fact that China 
is a country known with its long history 
and tradition. Obviously, that historical 
specificity of China affected on all spheres 
of modern Chinese society, including 
land matters. For this reason, the analysis 
of the history of the land matters legal 
regulation in China is very important step 
for understanding of land matters in China 
and the characteristics of its land turnover.

It is believed that in 20 years it is 
impossible to achieve success in such a 
complex area as land relations. However, 
the example of China leads to a different 
conclusion. In 1985, China’s economy 
was in ninth place among other states 
[2, p. 67]. Now China’s economy is the 
second largest in the world and China has 
a leading position [3, p. 1].

An additional point is that from  
V. Helbras perspective, the phenomenon 
of Chinese success is that in China, the 
government “acts as the land and natural 
resources supreme owner, as the owner of 
the most important industries and services 
branches” [4, p. 76].

Since the 1980s, when China began to 
lose most features of collectivist policies 
of Mao Zedong era, the government had 
allowed individuals and corporations to 
acquire land use rights. At the same time, 

1 According to the articles 8, 10 of the Law of Land Administration of the People's Republic of China, 
the rural collective is a subject of property rights and land administration. The law provides that land, which 
is located in rural and suburban areas, is owned by rural collectives and is managed by rural collectives of 
village, collective economic organizations of village or committees of rural residents.
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2 Majorat is a French term for an arrangement giving the right of succession to a specific parcel of 
property associated with a title of nobility to a single heir, based on male primogeniture. A majorat would be 
inherited by the oldest son, or if there was no son, the nearest relative. This law existed in some European 
countries and was designed to prevent the distribution of wealthy estates between many members of the 
family, thus weakening their position [6].

3 The open-field system was the prevalent agricultural system in much of Europe during the Middle 
Ages and lasted into the 20th century in parts of western Europe, Russia, and Iran. Under the open-field 
system, each manor or village had two or three large fields, usually several hundred acres each, which were 
divided into many narrow strips of land. The strips or selions were cultivated by individuals or peasant 
families, often called tenants or serfs. The holdings of a manor also included woodland and pasture areas for 
common usage and fields belonging to the lord of the manor and the church. The farmers customarily lived in 
individual houses in a nucleated village with a much larger manor house and church nearby. The open-field 
system necessitated cooperation among the inhabitants of the manor [7].

according to the Chinese legislation it was 
prohibited for the national government 
and the rural collective1 to transfer the 
right of ownership in perpetuity to third 
parties. The right to the land use in China 
was limited by terms established by the 
law.

It was due to the fact that the current 
Chinese legislation did not recognize 
private land ownership and prohibited the 
sale of land.

The main provisions of the modern 
land rights of China were established in 
the Constitution of the People’s Republic 
adopted in 1982. Thus, the main law of 
the PRC stipulates that all raw land is 
owned by the state, is in public property 
(urban lands), with the exception of land, 
which is collectively owned (rural land). 
In this case, the right for the land use may 
be transferred from one entity to another 
only in the manner prescribed by the 
Chinese law.

Thus, urban land in China is now 
owned by the national government and 
rural land – by the collective ownership. 
Due to the lack of private land ownership 
and in accordance with economic and 
legal system, land in China is not a 
commodity, and therefore cannot be 
officially sold. However, property rights 
to land may be the object of turnover and 
when it comes to the sale of land in China 
it mainly refers to the transfer of land; and 
because of certain legal procedures and 
mechanisms land in China may be the 
subject of a land turnover. The term “sale 
of land” is frequently used for indication 
of such the cases. According to the above 
mentioned, when it comes to the sale of 
land in China, it means the transfer of land 
use rights from one entity to another.

It should be mentioned that this 
Chinese system, the system of buying and 
selling of land rights is quite specific and 
interesting; studying of it may be useful 
in the process of land relations reforming 
in our country because a similarity of 

processes in the field of land relations 
in Ukraine and the People’s Republic is 
evident.

At the same time, we should pay 
attention to the fact that over the past three 
decades, China has made a breakthrough 
in land reform and has moved from 
collective farming system to a system that 
provides more extensive land use rights 
to individual households that without a 
doubt supports the development of the 
PRC and powerful growth of its economy.

It is important to emphasize that the 
historical feature of the Chinese system 
of land use is that for thousands of years 
Chinese customs and laws were aimed at 
regulating the transfer of land ownership 
so as to preserve this right and ensure its 
return in the future to the original owner 
[5, p. 1]. That is, now the current approach 
for regulation of the issue about changing 
of land users in China in general coincides 
with the historically developed traditions 
of the Chinese people.

Before the Communist Revolution 
in 1949 the rules of changing of land by 
a user in China were supplied with the 
custom of Dian, which appeared in ancient 
China and was officially recognized in 
the consolidated customary codes at the 
beginning of reign of the Ming Dynasty in 
the period from 1368 to 1644.

Although some American scientists 
argue that until the middle of the 
Ming period (1500 BC) there was no 
information about the custom of Dian, 
we cannot agree with this, because there 
are reasons to believe that Dian custom 
have appeared in the days of reign of 
the Shan Dynasty (1600–1046 BC) [5, 
p. 8]. Its application before the reign of 
the Ming Dynasty is supported by the 
fact that the official collection of songs 
of the Dynasty (960–1127 AD) includes 
an informal reference to the tradition of 
Dian; in the Ming Code there are only 
official references to it. According to 
historians, the vast majority of contracts 

on transfer of land during the reign of 
Qin Dynasty and Republican era were 
made exactly after the Dian custom.

The basic principle of the Dian 
custom was to provide a seller of land 
with the opportunity to buy it back at the 
original sale price after many years. It is 
necessary to bear in mind that those who 
currently own (uses) the land on the basis 
of any agreement obey the so-called 
“future property right”.

According to the Dian custom, the 
future property right is a former right of 
seller to buy back. Accordingly, in cases 
with established fixed-term future of 
land use the right of property is a reverse 
process that allows the seller to return his 
property after the expiration date.

In case of seller’s death, this right 
of back buying was passed to his heirs. 
The essence of the Dian custom provides 
that the person who buys the land back 
is not obliged to compensate works of 
improvement made by the previous 
owner.

Besides, according to the custom, the 
buyer had to return only the amount that 
the initial buyer had paid to the initial 
seller.

This price of back buying could 
not be increased because of the general 
rise of prices for the land, or perhaps, 
because of inflation [5, p. 9]. The seller 
was protected from the risks and received 
benefits. At the same time, the tradition 
of Dian had negative consequences for 
the buyer of land, who was not interested 
to invest in improving the land and 
maintain fertility of a soil, because he 
knew that his contributions would not be 
repaid.

That is why, the Dian custom and 
its features on the regulation of land 
relations are considered by some scholars 
as the reason for China’s retardation from 
Europe in this area [5, p. 6]. So, American 
scholar Kenneth Pomeranz argues that 
“the vast majority of land in all parts 
of China was a subject of more or less 
unlimited alienation” during the reign of 
Qin Dynasty, when China, for example, 
significantly lagged behind in economic 
development of England. K. Pomeranz 
argues that in Western Europe in that 
era a right to dispose of land ownership 
was a subject to restrictions or other 
encumbrances affecting the slowdown in 
the process of land turnover. In England, 
the land ownership as a whole had become 
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simpler and allowed to dispossess it after 
1600 due to the declination of entail2 and 
a system of the “open fields”3. In China 
after 1600, in contrast to England it was 
not found a strong tendency towards 
simplification of land ownership [5, p. 7]. 
That is why, according to scholar Huang, 
Dian is an example of “pre-market ideal 
of sustainability of land ownership”  
[8, p. 71].

At the same time, the obvious fact 
is that private land ownership was a 
feature of Chinese culture for thousands 
of years. This was confirmed by the 
presence of the first documents about the 
sale of land by private landowners that 
had been discovered in the Han Dynasty 
(206 BC. BC-220 AD.). In addition, the 
first land reforms of Shan Yan (356 BC) 
had contributed to the alienation of land 
[5, p. 4].

However, this ownership right had 
certain characteristics, which are quite 
evident in the customs of Dian. This 
specificity is primarily associated with 
the restrictions that it imposes on private 
landowners who usually have the right to 
sell or otherwise dispossess their land.

Governments of the Ming and 
Qin dynasties and the Republican 
period, each at their own time created 
legislation acts aimed at easing the use 
of Dian custom to enhance economic 
development and reduce the violence 
generated by controversies over Dian. In 
1929 the Republican Code, for example, 
established a guaranteed period of use – 
30 years from the date of the initial sale 
[5, p. 13].

During the eighteenth century 
influence of Dian custom in China was 
reduced, but still was in use till 1949 – 
coming of Communists to the power 
in China. It is interesting that during 
the first half of the twentieth century 
particularly Kuomintang authorities 
noted the positive aspects of the ancient 
Dian custom and, therefore, approved its 
use.

As a result of reorganization of land 
relations in 1986 important legislative 
act was created – the law of the PRC 
“On Land Management”. This law 
was created in accordance with the 
Constitution of the People’s Republic of 
China, and as it is set out in Article 1, 
with the purpose of enhanced regulation 
of the land and maintenance of socialist 
state property right to land. It was the 

beginning of new development of land 
relations and the most important factor 
of effective land policy in China.

At the same time, scientists point 
out that land management in China is 
conducted in accordance with tradition 
of Chinese land use, land policy of the 
state at the present stage of economic 
development, the set land system, form 
of land ownership and land fund structure 
[9, p. 56].

Conclusions. It should be mentioned 
that the current land law of the People’s 
Republic of China, despite some 
peculiarities in general, develops in a 
spirit of historical tradition, which is 
peculiar for Chinese civilization. In fact, 
it follows a certain modification of one 
of the fundamental principles of Dian 
custom, which provides that somebody, 
who owns the land under the agreement, 
obeys the so-called future property right 
according to which the initial owner has 
the right to “withdraw” his land and to 
restore his right for the land use.

Although it should be kept in mind 
that still today’s realities make Chinese 
society refuse perennial traditions in the 
field of land relations, because they are 
not qualitative means of their regulation.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БРАКОВ 
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Summary
The article sets out the legal nature of the nullity of marriage under the family legislation of Ukraine. The main point of view which 

has become as the base of marriage nature is related to legal mens’ and womens’ status between whom it is concluded. Author makes 
a conclusion that invalid marriages set out as individual legal persons’ statuses between whom they are concluded. The basis of their 
originating is a tort. The composition of this tort depends on marriage conditions which are broken.

Key words: marriage, conditions of marriage, invalid marriage, marriage that is recognized by a court to be invalid, marriage that 
may be deemed invalid by a court, family law of Ukraine, individual legal status offense.

Аннотация 
В статье устанавливается правовая природа недействительных браков по семейному законодательству Украины. Основой 

для установления их правовой природы послужил взгляд на правовую природу брака как на правовой статус женщины и 
мужчины, между которыми он заключен. Автором делается вывод, что недействительные браки – это индивидуальные право-
вые статусы лиц, между которыми они заключены. Основанием их возникновения являются правонарушения. Состав такого 
правонарушения зависит от того, какие именно условия вступления в брак были нарушены при его заключении. 

Ключевые слова: брак, условия заключения брака, недействительный брак, брак, который признается судом недействи-
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Постановка проблемы. Нор-
мы, которые регулируют поря-

док, основания и последствия призна-
ния брака недействительным, состав-
ляют отдельный институт семейного 
права Украины. За последние годы этот 
институт претерпел немало изменений. 
В Семейном кодексе Украины (далее – 
СК Украины), который был принят в 
2002 году, появились некоторые новел-
лы относительно порядка, оснований 
и последствий признания брака недей-
ствительным. В частности, в него были 
включены три различные категории, 
которые определяют такое правовое яв-
ление, как недействительность брака: 
1) брак, который является недействи-
тельным (ст. 39 СК Украины); 2) брак, 
который признается недействительным 
по решению суда (ст. 40 СК Украины); 
3) брак, который может быть признан 
недействительным по решению суда 
(ст. 41 СК Украины).

Исходя из логики украинского за-
конодателя, в зависимости от того, ка-
кие именно условия вступления в брак 
нарушены, брак является недействи-
тельным в силу самого факта его за-
ключения с нарушением этих условий 
или, кроме нарушения установленных 
законом условий, необходимо судебное 
признание брака недействительным. 

Указанные законодательные по-
ложения возобновили давний спор о 
правовой природе недействительных 

браков, поскольку категории, которые 
содержатся в действующем СК Укра-
ины, толкуются неоднозначно и нет 
единообразия при применении норм 
института недействительности брака 
судами. 

Исходя из вышеизложенных обсто-
ятельств, целью данной статьи явля-
ется определение правовой природы 
отдельных видов недействительного 
брака. 

При установлении правовой при-
роды недействительных браков с помо-
щью историко-сравнительного метода 
были исследованы взгляды ученых на 
правовую природу брака. Сравнитель-
но-правовой метод стал средством для 
определения места недействительных 
браков в системе юридических фак-
тов семейного права Украины. Анализ 
семейного и гражданского законода-
тельства Украины, которое регулирует 
порядок заключения брака, условия, 
основания и порядок признания его не-
действительным, был проведен с помо-
щью общенаучных и специально-юри-
дических методов.

При работе над статьей были ис-
пользованы нормы действующего 
Гражданского кодекса Украины и СК 
Украины, работы российских ученых 
(И.А. Покровского, К.Д. Кавелина), 
ученых советского периода (В.А. Ря-
сенцева, В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина, 
Е.А. Поссе, Т.А. Фаддеевой, В.И. Дани-

лина, С.И. Реутова и других), а также 
современных украинских и российских 
ученых (И.В. Жилинковой, З.В. Ромов-
ской, М.В. Антокольской, Я.В. Ново-
хацкой, Ю.С. Червоного, А.М. Нечае-
вой, О.Ф. Скакун и других).

Правовая природа недействитель-
ного брака не получила достаточного 
исследования в научной литературе по 
семейному праву. В семейно-правовой 
литературе в последнее время возобно-
вился спор относительно того, можно 
ли отождествлять недействительный 
брак как семейно-правовой институт с 
институтом недействительных сделок 
в гражданском праве. По этому поводу 
в литературе существуют две противо-
положные точки зрения. 

Одна группа ученых считает, что, 
«признавая соглашение о заключении 
брака гражданско-правовой сделкой, 
необходимо условия действительно-
сти брака рассматривать с тех же по-
зиций, что и действительность сделок»  
[1, с. 125; 2, с. 273; 13, с. 99].

Противоположной точки зрения 
придерживалась И.В. Жилинкова, ко-
торая считает, что поскольку «закон 
не закрепляет договорной природы 
брака», то взгляд на недействительный 
брак как на недействительную сдел-
ку противоречит юридической логике  
[19, с. 125]. 

Чтобы занять ту или иную пози-
цию, необходимо исследовать право-
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вую природу недействительного брака 
и дать его определение.

В семейно-правовой литературе 
встречаются различные определения 
недействительного брака [12, с. 12; 16, 
с. 146], но чаще всего он рассматрива-
ется через понятие «брак», и поэтому 
дать определение недействительного 
брака невозможно без выявления его 
соотношения с этим понятием. 

Ученые-юристы в разные времена 
давали определение этому понятию в 
зависимости от особенностей совре-
менного для них правового института 
брака. Большинство ученых-юристов 
традиционно определяет брак как «за-
ключенный в установленном порядке 
с соблюдением требований закона до-
бровольный и равноправный, в прин-
ципе пожизненный союз свободных 
мужчины и женщины, направленный 
на создание семьи, порождающий у 
них взаимные права и обязанности»  
[4, с. 32; 14, с. 67; 15, с. 96; 16, с. 146; 
17, с. 72; 18, с. 44; 21, с. 64; 22, с. 66]. 
Ядром большинства определений явля-
ется понимание брака как союза жен-
щины и мужчины.

Легальное определение брака, ко-
торое содержится в ст. 21 СК Украи-
ны, также основывается на понимании 
брака как семейного союза женщины и 
мужчины, зарегистрированного в орга-
не государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 

Этимология слова «союз» в соот-
ветствии с толковым словарем пони-
мается как «тесное единство, связь 
отдельных лиц» или «соглашение для 
какой-либо общей цели» [10, с. 751]. 
Таким образом, понятие «союз» явля-
ется неоднозначным и может исполь-
зоваться как для указания на связь 
между определенными лицами, кото-
рая не имеет договорного характера, 
так и для указания на то, что между 
лицами существуют договорные отно-
шения. Именно это обстоятельство и 
способствует тому, что среди ученых 
нет единства взглядов относительно 
того, имеет ли брак договорную при-
роду или нет. В советской и современ-
ной правовой доктрине преобладает  
взгляд на брак как на связь, которая не 
имеет договорного характера [18, с. 44; 
21, с. 64].

Однако еще со времен Древнего 
Рима распространились взгляды на 
брак как на договор. Данный подход 

был прежде всего связан с тем, что 
правовому регулированию в Риме под-
вергалась только отдельная сфера брач-
ных отношений, их цивилистическая 
сторона, их нравственная и сакральная 
(приобщение к семейному культу) об-
ласти вполне справедливо оставлены 
за пределами права [1, с. 109].

Учение о браке как договоре стало 
распространяться в Украине в XIX в. 
[6, с. 32].

Некоторыми учеными брак рас-
сматривается как специальный право-
вой статус лиц [8, с. 9; 11, с. 181]. Так,  
Я.В. Новохацкая определяет статус су-
пругов как разновидность специально-
го правового статуса, который включа-
ет в себя совокупность статусных (об-
щих) субъективных прав и обязанно-
стей, предоставленных лицам, которые 
находятся в зарегистрированном браке, 
закрепляет их правовое положение с 
точки зрения равенства прав и обязан-
ностей, предоставленных в обществе, 
предусмотренных законодательством 
и гарантированных государством  
[9, с. 48].

Считаем, что взгляд на брак как на 
правовой статус женщины и мужчи-
ны заслуживает внимания, поскольку 
супруги составляют определенную 
социальную группу, их отношения 
имеют более-менее продолжительный 
характер, с момента регистрации брака 
они приобретают определенный объем 
личных неимущественных и имуще-
ственных прав и обязанностей, кото-
рые, как правило, установлены законом 
и влияют на другие правоотношения, 
участниками которых они являются. 

Считая, что брак является специ-
альным правовым статусом лиц, ко-
торые его заключили, можно сделать 
предварительный вывод, о том, что 
лица, которые заключили брак с нару-
шением установленных законом усло-
вий, тоже приобретают определенный 
статус, но он несколько отличается от 
супружеского.

Дать определение такому право-
вому явлению? как недействительный 
брак можно через его правовые при-
знаки, к которым можно отнести:

1. Недействительный брак − это 
правовой статус лиц, в отношении 
которых он является недействитель-
ным. Этот статус характеризуется на-
личием у лица как отдельных семей-
ных прав и обязанностей, так и граж-

данских, в которые трансформируются 
семейные вследствие признания брака 
недействительным. 

2. Недействительный брак – это 
индивидуальный правовой статус. Ин-
дивидуальный статус лица определя-
ется в литературе по теории права как 
статус лица как индивидуума, который 
составляет персонифицированные пра-
ва и обязанности в их конкретных, при-
родных и приобретенных способно-
стях и особенностях, отличается под-
вижностью: изменяется в соответствии 
с теми изменениями, которые происхо-
дят в жизни человека [20, с. 381]. Не-
действительный брак является инди-
видуальным статусом лица, поскольку 
он зависит от конкретных правоотно-
шений, которые сложились на момент 
аннулирования актовой записи о браке 
органом РАГС. 

3. Недействительный брак как ин-
дивидуальный правовой статус возни-
кает на основании юридического со-
става, основным элементом которого 
является правонарушение.

Брачные правоотношения возника-
ют на основании совокупности юри-
дических фактов, то есть на основании 
определенного юридического состава. 
Как известно, брачные правоотноше-
ния возникают вследствие достижения 
брачного возраста лицами, которые за-
ключают брак, их волеизъявления на 
вступление в брак и регистрации брака 
в органах РАГС [3, с. 34; 21, с. 54]. Та-
ким образом, действительность брака 
зависит от наличия тех юридических 
фактов, которые являются условиями 
заключения брака и отсутствия тех 
юридических фактов, которые препят-
ствуют женщине и мужчине заключить 
брак между собой. Другими словами, 
на момент заключения брака юридиче-
ский состав, который является основа-
нием возникновения брачного статуса, 
должен содержать все необходимые 
элементы: достижение лицами, кото-
рые заключают брак, брачного возрас-
та, свободное их согласие на заключе-
ние брака, регистрация брака в органе 
РАГС; и не должен содержать лишних 
элементов: близких степеней родства 
или отношений усыновления между 
женщиной и мужчиной, нерасторгну-
того брака, недееспособность одного 
из будущих супругов, отсутствие на-
мерения создать семью, неосведом-
ленность одного из брачующихся о 
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тяжелой болезни другого или болезни, 
опасной для другого из супругов и их 
потомков.

Таким образом, основаниями воз-
никновения недействительного брака 
является юридический состав, в кото-
рый входят: а) правонарушение в виде 
несоблюдения любого условия заклю-
чения брака или заключение брака при 
наличии какого-либо препятствия; б) 
регистрация в органе РАГС.

Правонарушение как элемент юри-
дического состава, который служит 
основанием возникновения правоот-
ношений недействительного брака, яв-
ляется юридическим фактом, которому 
должны быть присущи все необходи-
мые признаки. 

Признаками состава правонару-
шения являются объект, объективная 
сторона, субъект и субъективная сто-
рона. 

Объектом правонарушения явля-
ются общественные отношения, охра-
няемые правом, которым причиняется 
вред. Вследствие заключения брака 
возникают брачные отношения. Они 
достаточно разнообразны и охраняют-
ся не только нормами семейного права, 
но и нормами гражданского права. Сле-
довательно, объектом правонарушения 
при заключении недействительного 
брака являются не только семейные от-
ношения, но и гражданские. Это могут 
быть отношения собственности, обяза-
тельственные отношения, отношения 
относительно права на имя, на честь и 
достоинство, охрану здоровья, личную 
неприкосновенность, права на семью и 
тому подобное. 

Объективную сторону правона-
рушения составляют те элементы про-
тивоправного поведения, которые ха-
рактеризуют его как определенный акт 
внешнего проявления в объективной 
действительности. К обязательным ее 
признакам относится противоправное 
деяние, вредные последствия противо-
правного деяния, а также причинная 
связь между деянием и его вредными 
последствиями. 

При недействительности брака 
противоправное поведение может вы-
ражаться как в противоправном дей-
ствии, так и в противоправном бездей-
ствии. 

Противоправные действия субъек-
тов правонарушения в случае недей-
ствительного брака могут состоять в 

заключении брака с лицом, которое од-
новременно находится в другом заре-
гистрированном браке, между лицами, 
которые являются родственниками по 
прямой линии, а также между родны-
ми братом и сестрой, с лицом, которое 
признано недееспособным. Противо-
правное бездействие заключается в со-
крытии лицом своего семейного поло-
жения или состояния здоровья.

Следующим элементом объек-
тивной стороны правонарушения 
являются его вредные последствия. 
При недействительности брака такие 
последствия могут быть как имуще-
ственного, так и неимущественного 
характера. Вред может быть причи-
нен и имуществу лица, и его жизни, и 
его здоровью, и другим нематериаль-
ным благам. В одних случаях такой 
ущерб может иметь экономический 
(денежный) эквивалент, а в других 
такой эквивалент довольно трудно 
установить. 

Причинитель вреда отвечает не 
за любой причиненный им вред. От-
сутствие причинной связи исключает 
ответственность причинителя, так как 
означает, что вред является следстви-
ем не его противоправного поведения, 
а вызван действиями других причин. 
Причинная связь представляет собой 
связь между явлениями, которая объ-
ективно существует. Однако, как от-
мечает А.Н. Нечаева, исследования 
причинной связи «применительно к 
сфере, регулируемой законодатель-
ством о браке и семье, отличается осо-
бой трудностью главным образом из-за 
разрыва во времени между моментом 
совершения правонарушения и вре-
менем наступления неблагоприятных 
последствий. ˂...˃ Однако каждый раз, 
когда совершается правонарушение, 
причинная связь между основными его 
компонентами существует. В против-
ном случае нельзя говорить, что дан-
ное лицо является правонарушителем» 
[7, с. 127–128]. 

Следовательно, между поведени-
ем лиц, которые заключают брак без 
соблюдения требований действующе-
го законодательства, и негативными 
последствиями, которые наступили 
вследствие их противоправных дей-
ствий или бездействия, обязательно 
должна быть причинная связь.

Субъектом правонарушения яв-
ляется лицо, совершившее правона-

рушение. Такими субъектами при 
недействительном браке могут быть 
физические лица, независимо от сте-
пени их дееспособности, которые до-
стигли брачного возраста или которым 
решением суда предоставлено право на 
брак. 

Субъективная сторона правона-
рушения раскрывает психическое от-
ношение субъекта к совершенному де-
янию и его последствиям, направлен-
ность воли правонарушителя. Лица, 
которые заключают брак с нарушением 
условий, предусмотренных действу-
ющим законодательством, могут дей-
ствовать как умышленно, так и по не-
осторожности. Так, лицо может умыш-
ленно скрывать свое семейное положе-
ние или состояние своего здоровья. 

Следовательно, несоблюдение 
предусмотренных в законе условий за-
ключения брака или заключение брака 
при наличии препятствий к его заклю-
чению является поведением, которое 
имеет все признаки правонарушения.

Таким образом, недействитель-
ный брак представляет собой индиви-
дуальный правовой статус лиц, кото-
рый возникает на основании юридиче-
ского состава, основным элементом 
которого является правонарушение в 
виде его регистрации с лицом, кото-
рое одновременно находится в другом 
зарегистрированном браке, между 
лицами, которые являются родствен-
никами по прямой линии, а также 
между родными братом и сестрой, 
или с лицом, которое признано недее-
способным. 

Правоотношения, которые возника-
ют с момента регистрации недействи-
тельного брака, прекращаются с мо-
мента аннулирования органом государ-
ственной регистрации актов граждан-
ского состояния актовой записи о таком 
браке. Он считается недействительным 
со дня его государственной регистра-
ции. Соответственно отношения, кото-
рые существовали со дня государствен-
ной регистрации такого брака и до мо-
мента аннулирования актовой записи о 
нем, не являются супружескими. 

Другой разновидностью недей-
ствительного брака является брак, ко-
торый признается недействительным 
по решению суда. Это означает, что 
семейные правоотношения, которые 
возникают после регистрации брака 
с нарушением предусмотренных за-
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коном требований, прекращаются ис-
ключительно при наличии судебного 
решения.

Брак, который признается недей-
ствительным по решению суда, имеет 
признаки, схожие с недействительным 
браком, за исключением некоторых 
элементов состава правонарушения, 
которое является одним из оснований 
возникновения соответствующих пра-
воотношений. 

Так, брак, который признается не-
действительным по решению суда, 
является индивидуальным правовым 
статусом лиц, между которыми он за-
ключен, и существует с момента его 
регистрации и до момента вступления 
решения суда о признании его недей-
ствительным в законную силу.

Однако состав правонарушения, 
который лежит в его основе, имеет осо-
бенности с точки зрения объективной и 
субъективной его стороны.

Во-первых, противоправное пове-
дение в данном случае может заклю-
чаться в сокрытии одним или обоими 
брачующимися отсутствия у них на-
мерения создать семью, в примене-
нии психического или физического 
насилия к женщине или к мужчине. В 
некоторых случаях один из будущих 
супругов может воспользоваться не-
способностью другого сполна осозна-
вать значение своих действий и (или) 
руководить ими, или сам довести его 
до такого состояния.

Во-вторых, субъективная сторона 
данного правонарушения может высту-
пать исключительно в форме умысла.

В-третьих, субъектом данного 
правонарушения является физическое 
лицо с полной гражданской дееспособ-
ностью, достигшее брачного возрас-
та, или которому было предоставлено 
право на брак.

Кроме того, следует отметить, что 
основанием возникновения брака, ко-
торый признается недействительным 
по решению суда, может и не быть 
правонарушение в том случае, когда в 
момент регистрации брака лицо стра-
дало тяжелым психическим расстрой-
ством, в результате которого не осозна-
вало вполне значения своих действий и 
(или) не могло руководить ими, а дру-
гой из будущих супругов не знал и не 
мог знать об этом. 

Таким образом, брак, который при-
знается недействительным по реше-

нию суда – это индивидуальный право-
вой статус лица, который возникает 
на основании юридического состава, 
основным элементом которого явля-
ется правонарушение в виде его реги-
страции без свободного согласия жен-
щины или мужчины или без намерения 
создать семью. 

Брак, который может быть признан 
недействительным по решению суда, 
является еще одним видом недей-
ствительного брака по СК Украины. 
Он также является индивидуальным 
правовым статусом лиц, между кото-
рыми он был заключен, который су-
ществует с момента его регистрации и 
до момента вступления решения суда 
о признании брака недействительным 
в законную силу. 

Состав правонарушения в данном 
случае имеет определенные особен-
ности.

Во-первых, противоправное пове-
дение в данном случае может заклю-
чаться как в действиях (заключение 
брака между усыновителем и усынов-
ленным им ребенком; между двоюрод-
ными братом и сестрой и другие), так и 
в бездействии (сокрытие информации 
о состоянии здоровья). Кроме того, 
противоправное поведение может за-
ключаться в нарушении прав и интере-
сов других лиц (которые не являются 
будущими супругами). 

Во-вторых, вина лиц, которые за-
ключили брак, который может быть 
признан недействительным по реше-
нию суда, выступает только в форме 
умысла.

В-третьих, субъектами данного 
правонарушения могут быть лица с не-
обходимым объемом дееспособности, 
как те, которые достигли брачного воз-
раста, так и те, которые его не достигли 
и им не предоставлено право на брак. 

Итак, брак, который может быть 
признан недействительным по реше-
нию суда – это индивидуальный право-
вой статус лица, который возникает 
на основании юридического состава, 
основным элементом которого являет-
ся правонарушение в виде регистрации 
его между усыновителем и усыновлен-
ным им ребенком, между двоюродны-
ми братом и сестрой, между теткой, 
дядей и племянником, племянницей, с 
лицом, которое скрыло свою тяжелую 
болезнь или болезнь, опасную для друго-
го супруга и (или) их потомков, с лицом, 

не достигшим брачного возраста и ко-
торому не было предоставлено право 
на брак, если в результате его заклю-
чения были нарушены права и интере-
сы заинтересованного лица. 

Выводы. Таким образом, недей-
ствительные браки по семейному за-
конодательству Украины нельзя ото-
ждествлять с недействительными 
сделками, поскольку они являются 
индивидуальными правовыми статуса-
ми женщины и мужчины, между кото-
рыми они заключаются. Основаниями 
возникновения таких статусов явля-
ется юридический состав, основным 
элементом которого является правона-
рушение. Состав правонарушения за-
висит от того, какие именно условия 
заключения брака, предусмотренные 
СК Украины, были нарушены.
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Summary
The article focuses on the need to make amendments and alterations to the 

administrative legislation of Ukraine with the aim to protect the rights and freedoms of 
citizens in the procedure of implementing such administrative penalties as: administrative 
arrest and deprivation of the right to drive vehicles. Attention is paid to the legal 
regulation of the procedure of serving administrative detention and its bringing to the 
requirements of the current legislation. It is offered to establish liability for evasion to 
carry out administrative measures of compulsion – to perform an administrative penalty 
in the form of deprivation of a special right to drive vehicles that would ensure the real 
execution of regulations concerning this category of cases. 

Key words: administrative procedure, administrative offence, administrative liability, 
administrative penalty, militia, deprivation of special right, administrative arrest. 

Аннотация 
В статье сосредоточено внимание на необходимости внесения изменений и 

дополнений в административное законодательство Украины для обеспечения за-
щиты прав и свобод граждан в порядке применения таких административных взы-
сканий, как административный арест и лишение права управления транспортными 
средствами. Обращено внимание на правовую регламентацию порядка отбывания 
административного ареста и приведение его к требованиям действующего зако-
нодательства. Предложено установить ответственность за уклонение от выполне-
ния меры административного принуждения – от исполнения административного 
взыскания в виде лишения специального права управления транспортными сред-
ствами, что гарантировало бы реальное исполнение постановлений по данной ка-
тегории дел. 

Ключевые слова: административный процесс, административное правонару-
шение, административная ответственность, административное взыскание, мили-
ция, лишение специального права, административный арест. 

Постановка проблемы. В ус-
ловиях формирования демо-

кратического и правового государства, 
которым Украина признана Конститу-
цией 1996 года, особое значение при-
обретает совершенствование системы 
обеспечения прав и свобод граждан. 
При этом особую актуальность приоб-
ретает вопрос реализации мер адми-
нистративной ответственности, в том 
числе взысканий, ограничивающих 
личную свободу граждан. На сегод-
няшний день законодательство в этой 
сфере требует пересмотра и переос-
мысления в направлении приведения 
его в соответствие с международными 
стандартами. Кроме того, нуждается в 
реформировании порядок наложения 
административных взысканий, в том 
числе ограничивающих личную сво-
боду граждан, в направлении четкой 
регламентации гарантий обеспечения 
прав и свобод граждан, в отношении 
которых они применяются.

Различные аспекты администра-
тивной ответственности, в том чис-
ле и административных взысканий, 
в той или иной степени освещались 
в работах украинских учёных-адми-
нистративистов: В.Б. Аверьянова,  
О.Ф. Андрийко, А.М. Бандурки,  
Ю.П. Битяка, И.П. Голосниченко, 
Е.В. Додина, С.В. Кивалова, Л.В. Ко-
валя, А.Т. Комзюка, Д.М. Лукьянца, 
Ю.С. Шемшученка и других. 

На сегодняшний день научные 
исследования недостаточно направ-
лены на концептуальное осмысление 
тенденции правовых изменений в 
законотворчестве и практике право-
применения по реализации адми-
нистративных взысканий, которые 
ограничивают личную свободу граж-
дан, что и составляет предмет иссле-
дования. 

Целью данной статьи является 
определение сущности и особенно-
стей административных взысканий, 
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ограничивающих личную свободу 
граждан, и порядка их реализации.

Изложение основного материала.  
Административная ответственность 
реализуется путём применения к ви-
новным лицам административных 
взысканий, то есть в своей совокуп-
ности они и составляют систему мер 
административной ответственности. 
Общей особенностью административ-
ных взысканий является их воспита-
тельный, репрессивный, карательный 
и профилактический характер. Они 
применяются только к виновным в 
совершении административных про-
ступков лицам [1, с. 289]. 

Административные взыскания, 
как правило, заключаются в лишении 
или ограничены определенных прав, 
благ. Этим достигается цель нака-
зания нарушителя, предотвращения 
совершения новых правонарушений. 
Наказание не является самоцелью, 
оно является необходимым средством 
воспитания правонарушителя и пред-
упреждение правонарушений. За со-
вершенный проступок гражданин или 
лишается определенного субъектив-
ного права, или ограничивается его 
правосубъектность, или на него воз-
лагаются специальные (штрафные) 
обязанности. Как отмечает Т.А. Коло-
моец, под административным взыска-
нием следует понимать меры принуж-
дения, применяемые уполномоченны-
ми государственными органами, как 
правило, исполнительной властью, от 
имени государства к лицам, виновным 
в совершении административного 
правонарушения [1, с. 289]. 

Как известно, исполнение поста-
новлений о наложении административ-
ных взысканий входит в компетенцию 
различных органов и должностных 
лиц. Особое место среди них занимают 
органы внутренних дел. Они право-
мочны непосредственно выполнять 
принятые их должностными лицами 
решения о наложении административ-
ных взысканий в виде предупреждения 
или штрафа на месте совершения пра-
вонарушения. Они выполняют также 
постановления о применении лишения 
специального права, административно-
го ареста и осуществляет задержание 
и выдворение за пределы государства 
иностранцев и лиц без гражданства, 
которые грубо нарушают законодатель-
ство Украины [2, с. 59]. 

Среди определённых администра-
тивных взысканий постановления, по 
выполнению которых выполняют ор-
ганы внутренних дел, по нашему мне-
нию, только административный арест 
и лишение специального права управ-
ления транспортными средствами 
ограничивают личную свободу граж-
дан. Так, административный арест 
лишает лицо права свободно передви-
гаться и осуществлять желаемую ему 
деятельность, а лишение права управ-
ления транспортным средством – воз-
можности в порядке, установленном 
законодательством, свободно пере-
двигаться с помощью транспортного 
средства в определенный промежуток 
времени. Далее подробнее проанали-
зируем деятельность органов внутрен-
них дел по выполнению постановле-
ний о наложении данных администра-
тивных взысканий отдельно. 

Административный арест является 
строгим административным взыска-
нием. Он применяется только в ис-
ключительных случаях, если по обсто-
ятельствам дела, с учётом личности 
правонарушителя, применения штра-
фа или исправительных работ будет 
признано недостаточным для исправ-
ления виновного. Административный 
арест может быть наложен только 
судьёй на срок до пятнадцати суток  
(ч. 1 ст. 32 Кодекса Украины об адми-
нистративных правонарушениях). 

Сущность исполнения данного 
взыскания состоит в принудительном 
сопровождении лица, совершившего 
административное правонарушение, 
в специально предназначенные для 
этой цели учреждения органов вну-
тренних дел (специальные приемни-
ки), где оно содержится под стражей 
в течение срока, определенного судом 
в постановлении по делу об админи-
стративном правонарушении, и к нему 
применяются меры воспитательного и 
трудового воздействия. 

Необходимо отметить, что поста-
новление судьи о применении адми-
нистративного ареста исполняется не-
медленно (ст. 326 Кодекса Украины об 
административных правонарушени-
ях). После рассмотрения дела сразу же 
готовятся постановление и её копия, и 
арестованный из зала суда сопрово-
ждается в специальный приемник. 

Вместе с тем анализ норм, регули-
рующих исполнение постановлений 

об административном аресте, позво-
ляет сделать вывод об определённом 
несоответствии их Конституции Укра-
ины. Так, в соответствии со ст. 294 Ко-
декса Украины об административных 
правонарушениях (далее – КУоАП) 
постановление судьи по делам об ад-
министративном правонарушении 
вступает в законную силу после окон-
чания срока подачи апелляционной 
жалобы, за исключением постановле-
ний о применении административного 
ареста. Тем самым правонарушитель 
фактически лишается конституцион-
ного права защиты своих прав и сво-
бод (ст. 55 Конституции Украины). 
Поэтому предлагаем исключить из 
КУоАП положение о немедленном ис-
полнении постановлений о наложении 
административного ареста и обеспе-
чить возможность его обжалования в 
административный суд. Для чего не-
обходимо внести соответствующие 
изменения в ст. ст. 294 и 326 КУоАП. 

Согласно ч. 2 ст. 327 КУоАП в 
срок административного ареста за-
считывается срок административного 
задержания. На практике немало слу-
чаев, когда в постановлениях суда не 
указывается время (час), с которого 
начинается отчисления срока отбыва-
ния административного ареста, и по-
этому в таких случаях работники ми-
лиции срок задержания, как правило, 
отчисляют с момента доставки лица, 
подвергнутого аресту, в спецприёмник 
[3, с. 63–68]. Однако при таком подхо-
де не учитываются сроки администра-
тивного задержания, которые могут 
колебаться от 3 часов до 10 суток (ст. 
263 КУоАП), что необходимо отметить 
как грубое нарушение законности. 

Согласно ч. 3 ст. 327 КУоАП «от-
бывание административного ареста 
производится по правилам, установ-
ленным законами Украины». Соответ-
ствующие правила должны составлять 
правовую основу режима содержания 
арестованных в указанных специаль-
ных учреждениях. Вместе с тем такого 
закона нет, и ни один закон Украины 
не устанавливает эти правила. Этот 
вопрос урегулирован «Положением 
о специальном приемнике при орга-
не внутренних дел для содержания 
лиц, подвергнутых административно-
му аресту», утвержденным приказом 
МВД Украины от 18 сентября 1992 г. 
№ 552. По нашему мнению, этот во-
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прос всё же должен найти свое урегу-
лирование на законодательном уровне. 

Специальный приемник действу-
ет на основе строгого соблюдения за-
конности, интересов общества, прав 
и свобод граждан. Следует также от-
метить, что в органах внутренних дел, 
в которых образование специальных 
приемников нецелесообразно, лица, 
подвергнутые административному 
аресту, содержатся в изоляторах для 
временного содержания задержан-
ных и заключенных под стражу лиц  
[2, с. 125; 4]. 

Режим содержания является одним 
из основных средств достижения цели 
административного ареста. Он обе-
спечивает строгую изоляцию, охрану 
и постоянный надзор за арестованным 
в целях предупреждения совершения 
им новых правонарушений; отдельное 
содержание арестованных в зависимо-
сти от пола, вида совершённых право-
нарушений, соблюдение внутреннего 
распорядка специальных учреждений 
органов внутренних дел; применения 
к лицам, подвергнутым администра-
тивному аресту, средств исправления 
и перевоспитания. 

Следует отметить, что в соответ-
ствии с требованиями ст. 327 КУоАП 
все лица, подвергнутые администра-
тивному аресту, перед помещением в 
спецприёмник подвергаются личному 
досмотру, который осуществляется с 
соблюдением требований, установ-
ленных ст. 264 КУоАП, производится 
двумя работниками спецприёмника 
того же пола, в присутствии двух по-
нятых. Досмотр женщин может произ-
водиться сотрудницами специального 
приёмника или приглашенными жен-
щинами после соответствующего их 
инструктажа. О проведенном осмотре 
составляется протокол. 

Специальный приёмник прини-
мает административно арестованных 
круглосуточно при наличии следу-
ющих документов: постановления 
судьи об административном аресте, 
подписанного и скреплённого печа-
тью суда; протокола личного досмотра 
с изъятием ценностей и запрещённых 
предметов; документа, удостоверяю-
щего личность арестованного. 

Арестованные обязаны выполнять 
установленные для них правила пре-
бывания под арестом и придерживать-
ся внутреннего распорядка учрежде-

ния, который должен быть доведен 
администрацией учреждения до их 
сведения. 

Лица, подвергшиеся администра-
тивному аресту на основании ч. 1 ст. 44,  
ст. 173, 173-2, ч. 3 ст. 178, ст. 185, ч. 2 
185-1, ч. 1 ст. 185-3 КУоАП, использу-
ются на физических работах. Органи-
зация трудового использования таких 
лиц возлагается на исполнительные 
комитеты местных советов (ч. 2 ст. 328 
КУоАП). Указанные лица используют-
ся на уборке улиц, дворов, мест обще-
го пользования без оплаты труда, им 
не выплачивается заработная плата и 
по месту постоянной работы. 

С учётом демократизации жизни 
общества следует пересмотреть, по 
нашему мнению, также режим со-
держания и права-ограничения, обу-
словленные применением взыскания 
в виде административного ареста. В 
частности, важно увеличить нормы 
питания и размеры средств, направ-
ляемых на это, которых в наше время 
выделяется явно недостаточно. Необ-
ходимо также решить вопрос об обе-
спечении данной категории лиц спец-
одеждой в соответствии с сезоном для 
выполнения хозяйственных работ по 
договору. 

Таким образом, трудовое использо-
вание лиц, подвергнутых администра-
тивному аресту, может осуществляться 
на основе договора между спецприём-
ником органа внутренних дел и адми-
нистрацией предприятия (учреждения, 
организации), которое определено как 
базовое для такого трудоиспользования 
или которые самостоятельно выразили 
желание использовать труд арестован-
ных. Реквизиты договора о трудовом 
использования административно аре-
стованных в нормативном порядке не 
определены, поэтому он составляется 
в произвольной форме. В данном слу-
чае следует согласиться с предложе-
нием Е.М. Андреева, С.И. Бертуша и  
И.Н. Зубова, которые предлагают в 
договоре определять перечень (наиме-
нование) работ, на которых предпола-
гается использовать административно 
арестованных, тем самым уточнить 
место их использования с тем, чтобы 
рационально обеспечивать их охрану 
[5, с. 40]. 

Следует отметить, что администра-
тивно арестованные освобождаются 
из специального учреждения органа 

внутренних дел после отбытия срока 
административного ареста, установ-
ленного постановлением суда (судьи). 
При освобождении им возвращаются 
под расписку изъятые у них при поме-
щении в специальный приемник вещи, 
документы, ценности, за исключени-
ем тех, которые хранились незаконно. 
При освобождении лица, отбывающе-
го административный арест, выдаётся 
справка установленного образца, в 
которой указываются причины и под-
тверждается факт нахождения лица в 
специальном приёмнике. 

Кроме того, по нашему мнению, 
необходимо предусмотреть возмож-
ность досрочного прекращения отбы-
вания или замены административного 
ареста другим видом административ-
ного взыскания. Такую замену следу-
ет оговорить наличием уважительных 
причин (например, необходимость 
досмотра больного или несовершен-
нолетних детей). Сокращение срока 
административного ареста, а также за-
мену исправительными работами (из 
расчета один день ареста на три дня 
исправительных работ) или штрафом, 
следует предусмотреть возможным 
по ходатайству администрации пред-
приятия, организации или близких 
родственников при условии соблюде-
ния нарушителем режима содержания 
в специальном приёмнике. Подоб-
ную норму можно сформулировать в  
ст. 328-1 КУоАП. 

Следовательно, комплекс право-
ограничений, применяемых к право-
нарушителю при применении админи-
стративного ареста, не исчерпывается 
ограничениями морального и матери-
ального характера, они значительно 
жёстче и заключаются в ограничении 
личной свободы, что в свою очередь 
требует чёткого нормативно-правово-
го регулирования действий работни-
ков органов внутренних дел по испол-
нению постановлений о наложении 
административного ареста в рамках 
соблюдения прав и свобод админи-
стративно арестованных. 

Следующим административным 
взысканием, ограничивающим лич-
ную свободу граждан, является лише-
ние права управления транспортными 
средствами. Его суть заключается в 
принудительном лишении граждани-
на предоставленного ему в установ-
ленном порядке права управления 
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транспортными средствами на срок 
до трех лет за грубое или повторное 
нарушение порядка пользования этим 
правом или на срок до десяти лет за 
систематическое нарушение поряд-
ка пользования этим правом. Анализ 
содержания ст. 221 КУоАП позволя-
ет определить, что только суд (судья) 
наделён полномочиями принимать 
такие решения и, соответственно, 
применять данное административное 
взыскание за правонарушения в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Такое взыскание применяется за 
несоблюдение (невыполнение) поряд-
ка пользования специальным правом, 
совершение грубых нарушений пра-
вил дорожного движения, которые 
создают угрозу жизни, здоровью и 
имуществу самого нарушителя или 
другим лицам, объектам собственно-
сти, природе и так далее.

Практическая реализация указан-
ного взыскания заключается в изъятии 
у правонарушителя соответствующего 
документа, удостоверяющего право 
управления транспортным средством. 
Административное законодательство 
Украины предусматривает определен-
ные льготы для лиц, пользующихся 
специальными транспортными сред-
ствами в связи с инвалидностью. Эти 
лица могут быть лишены такого права 
только в исключительных случаях, в 
частности, управление в состоянии ал-
когольного, наркотического или дру-
гого опьянения или под воздействием 
лекарственных препаратов, снижаю-
щих их внимание и скорость реакции, 
а также в случае невыполнения тре-
бования работника милиции об оста-
новке транспортного средства, остав-
ления места дорожно-транспортного 
происшествия, участниками которого 
они являются, уклонения от осмотра 
на наличие алкогольного, наркотиче-
ского или другого опьянения или от-
носительно пребывания под воздей-
ствием лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и скорость 
реакции (ч. 3 ст. 30 КУоАП). 

Лишение специального права по 
своей сути – мера временная, это 
проявляется в определении законо-
дателем максимального срока такого 
взыскания, даёт возможность право-
применительным органам в каждом 
конкретном случае назначить его с 

учетом характера совершенного пра-
вонарушения, личности нарушителя, 
степени вины последнего, обстоя-
тельств, смягчающих и отягчающие 
ответственность и так далее.

Порядок исполнения постановле-
ния о применении указанного взыска-
ния урегулирован главой 30 КУоАП. 
Согласно ст. 317 КУоАП постанов-
ление о лишении права управления 
транспортными средствами реализу-
ется должностными лицами органов 
внутренних дел, указанными в п. 2 и 3 
ч. 2 ст. 222 КУоАП. 

Вместе с тем на сегодняшний 
день практически не урегулирован 
механизм выполнения этого поста-
новления. Так, на практике работни-
ки ГАИ изымают удостоверения на 
право управления (согласно п. 7, 8, 21  
ст. 11 Закона «О милиции» и пп. 5.31 
п. 5 Положения о Государственной 
автомобильной инспекции Министер-
ства внутренних дел, утверждённого 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 14 апреля 1997 г. № 341, 
Порядка временного изъятия удосто-
верения водителя и лицензионной 
карточки на транспортное средство и 
их возврата, утвержденного постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 17 декабря 2008 г. № 1086 и Ин-
струкции по оформлению работника-
ми Госавтоинспекции МВД материа-
лов об административных нарушени-
ях в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, утвержденной 
приказом МВД от 26 февраля 2009 г. 
№ 77 (далее – Инструкция), готовят 
материалы дела и направляют их су-
дье. Судья в свою очередь принимает 
решение. 

В случае совершения лицом на-
рушения правил, за которое предус-
мотрено применение лишения права 
управления транспортными средства-
ми, оформляется в установленном по-
рядке протокол, у водителя временно 
изымается удостоверение до вступле-
ния в законную силу постановления по 
делу об административном правонару-
шении и выдается временное разреше-
ние на право управления транспорт-
ными средствами сроком действия три 
месяца. Во временном разрешении 
на право управления транспортным 
средством с лицевой стороны пере-
черкиваются категории транспортных 
средств, право на управление которы-

ми водитель не имеет, проставляются 
дата временного изъятия удостовере-
ния водителя, должность, фамилия ра-
ботника ГАИ и делаются другие запи-
си в соответствии с требованиями пп. 
7.1 п. 7 Инструкции. 

При совершении лицом любо-
го из нарушений, предусмотренных 
ч. 1-6 ст. 121, ч. 1, 2 ст. 128 и ч. 1-3  
ст. 130 КУоАП, за каждое нарушение 
составляется отдельный протокол об 
административном правонарушении. 
В случае совершения администра-
тивного правонарушения, за которое 
предусмотрено наложение админи-
стративного взыскания в виде лише-
ния права управления транспортными 
средствами, лицом, у которого води-
тельское удостоверение уже временно 
изъято за предыдущее правонаруше-
ние, временное разрешение на право 
управления транспортным средством, 
выданное в первом случае, не восста-
навливается. В соответствующих гра-
фах временного разрешения на право 
управления транспортным средством 
работником ГАИ делаются отметки по 
факту выявленного правонарушения. 

В случае совершения лицом, кото-
рому уже выдано временное разреше-
ние на право управления транспорт-
ным средством, повторного правона-
рушения, за которое предусмотрено 
лишение такого права, этому лицу 
новое разрешение выдается только 
после окончания срока действия пре-
дыдущего разрешения, но на срок не 
более трех месяцев с момента совер-
шения такого правонарушения. С це-
лью установления повторности совер-
шения административных правонару-
шений в отделениях (отделах) ГАИ по 
месту проживания нарушителя ведет-
ся Алфавитная книга [2, с. 110]. 

В случае вынесения судом поста-
новления о применении администра-
тивного взыскания – лишение права 
управления транспортным средством, 
временно изъятое удостоверение во-
дителя лицу, в отношении которого 
применена указанная мера админи-
стративного принуждения, не воз-
вращается на срок лишения права 
управления транспортным средством 
(пп. 3.8 п. 3 Инструкции). Изъятое во-
дительское удостоверение хранится в 
подразделениях регистрационно-эк-
заменационной работы по месту жи-
тельства нарушителя. 
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Водители транспортных средств 
считаются лишенными права управ-
ления транспортным средством со 
дня вступления в силу постановления 
о лишении этого права. Если лица, 
лишённые специального права, укло-
няются от сдачи документа, удостове-
ряющего это право, то срок лишения 
их специального права исчисляется 
со дня сдачи или изъятия такого до-
кумента. О начале отчисления срока 
взыскания делается отметка в соответ-
ствующих документах. 

Стоит отметить, что в случае укло-
нении водителя от сдачи удостовере-
ния закон предусматривает возмож-
ность принудительного изъятия доку-
ментов. Поэтому с целью обеспечения 
безусловного выполнения постанов-
лений о лишении права управления 
транспортными средствами работники 
ГАИ должны ещё на стадии выявления 
административных нарушений ПДД 
принимать исчерпывающие меры для 
установления факта получения лицом 
водительского удостоверения и изъ-
ятие его в случаях, установленных 
действующим законодательством. Для 
решения указанных вопросов необхо-
димо обратиться к положениям дей-
ствующего законодательства, в част-
ности п. 1 ч. 2 ст. 262 КУоАП и пп.9 
п. 5 Положения о Государственной 
автомобильной инспекции Министер-
ства внутренних дел, которое предо-
ставляет работникам милиции право 
осуществлять административное за-
держание лиц, совершивших адми-
нистративные нарушения правил до-
рожного движения, для установления 
их личности, составления протокола 
(если составление протокола является 
обязательным), обеспечения своевре-
менного и правильного рассмотрения 
дела, исполнения вынесенного поста-
новления (ст. 260 КУоАП). Несмотря 
на то, что в административно-право-
вой норме прямо не указывается на 
установление факта наличия води-
тельского удостоверения у нарушите-
ля как основания административного 
задержания, подобные действия впол-
не можно рассматривать как такие, ко-
торые направлены на обеспечение ис-
полнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях 
[5, с. 48]. 

Стоит отметить, что Инструкция 
не содержит детальных указаний о 

порядке исполнения постановления 
о наложении описываемого нами 
взыскания и перечень необходимых 
мероприятий по изъятию удостове-
рения водителя. Как представляет-
ся, возможными мерами по изъятию 
удостоверения водителя может стать 
информирование участковых инспек-
торов милиции, работников ДПС, 
администрации по месту работы на-
рушителя и других о факте уклонения 
нарушителя от сдачи водительского 
удостоверения. Кроме того, по наше-
му мнению, необходимо установить 
ответственность за уклонение от вы-
полнения данного мероприятия адми-
нистративного принуждения, что га-
рантировало бы реальное исполнение 
постановлений о наложении взыска-
ния в виде лишения права управления 
транспортными средствами, предус-
мотрев в КУоАП специальный состав 
административного правонарушения 
– «Уклонение от исполнения админи-
стративного взыскания в виде лише-
ния специального права управления 
транспортными средствами». 

Эту позицию отстаивает Н.П. Па-
рыгин, который предлагает подобную 
норму изложить в следующей редак-
ции: «В случае уклонения владельца 
транспортного средства от исполне-
ния взыскания – лишение права управ-
ления и продолжение эксплуатации 
этого средства, производится его воз-
мездное изъятие» [6, с. 164]. Данным 
составом охватывались бы действия 
как человека, лишённого права управ-
ления транспортными средствами и 
сдавшего удостоверение водителя, так 
и тех, которые уклонились от сдачи 
удостоверения.

Кроме того, постановлением Каби-
нета Министров Украины от 17 дека-
бря 2008 г. № 1086 определены осно-
вания возвращения водителю времен-
но изъятого удостоверения, а именно: 
по заявлению водителя в случае, если 
суд не принял в трехмесячный срок 
решения о лишении водителя права 
управления транспортным средством 
или не рассмотрел в установленный 
законом срок дело об административ-
ном правонарушении. Такое обраще-
ние лица является обязательным для 
его выполнения независимо от стадии 
решения дела об административном 
правонарушении; после выполнения 
водителем постановления суда о на-

ложении административного взыска-
ния или представление в подразделе-
ния ГАИ копии постановления суда о 
закрытии дела (кроме случаев, когда 
дело об административном правона-
рушении закрыто на основании воз-
буждения по тому же факту уголовно-
го расследования); в случае вынесения 
судом постановления о лишении води-
теля права управления транспортным 
средством по истечении определенно-
го срока лишения права управления 
транспортным средством и успешной 
сдачи в Госавтоинспекции теоретиче-
ского и практического экзамена для 
получения права на управление транс-
портным средством соответствующей 
категории. 

Если в результате рассмотрения 
жалобы будет принято решение об от-
мене постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении и пре-
кращении дела или о замене лишения 
права управления транспортным сред-
ством другим административным взы-
сканием (п. 3 и 4 ч. 1 ст. 293 КУоАП) 
изъятое удостоверение водителя воз-
вращается лицу, у которого оно было 
изъято (пп. 3.9 п. 3 Инструкции). 

Лишение специального права как 
санкция является очень эффективной, 
ведь во многом обеспечивает реальное 
выполнение установленных правил. 
М.С. Студеникина отмечает, что при-
менение такого принуждения (лише-
ние специального права) должно быть 
обеспечено максимумом гарантий, 
которые в большей степени может 
дать судебный порядок рассмотре-
ния [7, с. 37]. При этом точное и не-
уклонное выполнение всеми органами 
и должностными лицами требований 
действующих нормативных актов по 
обеспечению выполнения наложен-
ных взысканий является надежной 
гарантией реализации принципа не-
отвратимости наказания, реального 
исполнения наложенных взысканий, 
создаёт предпосылки к повышению 
эффективности борьбы с администра-
тивными нарушениями правил дорож-
ного движения. 

Выводы. В заключение отметим, 
что в случае необеспечения реального 
исполнения взысканий наступают до-
вольно значительные негативные по-
следствия. С одной стороны, дискре-
дитируются государственные органы, 
принявшие и выполняющие поста-
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новления, а с другой – у нарушителей 
формируется уверенность в безнака-
занности, создаются условия для со-
вершения новых правонарушений, что 
приводит к несоблюдению принципа 
неотвратимости наказания за совер-
шенное правонарушение. 

Кроме того, порядок исполнения 
постановлений о наложении адми-
нистративных взысканий, ограничи-
вающих личную свободу граждан, с 
одной стороны, создаст необходимые 
условия для защиты прав и свобод, а 
с другой – способствует выполнению 
административным взысканием сво-
ей задачи, при этом права и свободы 
таких лиц-нарушителей должны быть 
обеспечены в полном объеме. 
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Summary
The analysis of the features of constitutional and legal mechanism of guaranteeing 

human and citizens’ rights and freedoms is conducted. The concept of the constitutional 
and legal mechanism of guaranteeing the rights and freedoms is defined; its main 
elements such as “protection mechanism” and “defense mechanism” are outlined. The 
features of this mechanism are stated. Two levels of constitutional and legal mechanism 
of protecting human and citizens’ rights and freedoms are specified. They are 
international and domestic. Such components as regulatory, institutional and procedural 
are determined at the mentioned levels. The content of these components is revealed.

Key words: human and citizens’ rights and freedoms, constitutional and legal 
mechanism of guaranteeing rights and freedoms, protection, rights and freedoms 
protection. 

Аннотация 
Проведен анализ особенностей конституционно-правового механизма обеспе-

чения прав и свобод человека и гражданина. Определено понятие конституцион-
но-правового механизма обеспечения прав и свобод, а также выделены такие его 
основные элементы, как «механизм охраны» и «механизм защиты». Указаны при-
знаки данного механизма. Выделены два уровня конституционно-правового меха-
низма защиты прав и свобод человека и гражданина: международный и внутриго-
сударственный. На вышеуказанных уровнях обозначены такие составляющие, как 
нормативная, институциональная и процессуальная. Раскрыто содержание выше-
указанных составляющих.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, конституционно-
правовой механизм обеспечения прав и свобод, охрана, защита прав и свобод. 

Постановка проблемы. В на-
стоящее время в современном 

мире реализация прав человека и граж-
данина, их охрана и защита находится 
в центре не только политико-правовой 
жизни отдельного государства, но и 
всего международного сообщества в 
целом. Это обусловлено тем, что од-
ним из важнейших условий признания 
любого государства полноправным 
членом международного сообщества 
является не столько нормативное за-
крепление прав и свобод человека и 
гражданина на конституционном и 
законодательном уровне, сколько соз-
дание действующего механизма их 
реализации, охраны и защиты. В свя-
зи с этим особую актуальность при-
обретает вопрос определения понятия 
конституционно-правового механизма 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина и исследования элементов дан-
ного механизма.

Определяя степень научной разра-
ботки данной темы, следует отметить, 

что проблемные вопросы правового 
регулирования обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина не раз 
становились предметом исследования 
как украинских, так и зарубежных 
ученых-юристов. В частности, эти во-
просы в своих научных трудах затра-
гивали Т. Заворотченко и А. Пушкина, 
анализируя гарантии прав и свобод 
человека и гражданина в Украине,  
А. Олейник, рассматривая конститу-
ционно-правовой механизм обеспе-
чения прав и свобод, А. Снежко, ис-
следуя конституционные основы го-
сударственной защиты прав и свобод 
человека и гражданина, и другие.

Однако проблема определения по-
нятия и структуры конституционно-
правового механизма защиты прав и 
свобод человека и гражданина оста-
ется нерешенной до конца. В связи с 
этим целью нашего исследования 
является анализ понятия и элементов 
данного конституционно-правового 
института.
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Изложение основного матери-
ала. Определению данного термина 
объективно должно предшествовать 
осознание общего понятия механиз-
ма защиты прав и свобод человека и 
гражданина. Последний в юридиче-
ской литературе определяется обыч-
но по-разному.

Чаще всего термин «механизм» 
определяют как внутреннее строение, 
систему чего-либо, совокупность 
состояний и процессов, из которых 
складывается определенное физиче-
ское, химическое и другое явление [1, 
с. 3]; способ функционирования, си-
стему средств воздействия [2, с. 97]. 
Наряду с категорией механизм выде-
ляют категорию правовой механизм, 
под которым понимают необходимый 
и достаточный для достижения кон-
кретной юридической цели систем-
ный комплекс юридических средств, 
организованных последовательно и 
действующих поэтапно, в соответ-
ствии с нормативно заданной схемой 
(процедурой) [3, с. 42]. То есть пра-
вовой механизм – это определенная 
конструкция, предусматривающая 
действие последовательно организо-
ванных юридических средств, кото-
рые позволяют достичь конкретной 
юридической цели с соблюдением 
соответствующей процедуры. Право-
вые механизмы присущи различным 
отраслям права, в том числе и кон-
ституционному. В таком случае речь 
идет о конституционно-правовом ме-
ханизме.

В науке конституционного права 
относительно прав и свобод чело-
века и гражданина выделяют такие 
правовые механизмы, как «механизм 
защиты», «механизм реализации», 
«механизм обеспечения», «механизм 
охраны». Эти понятия не являются 
тождественными, однако взаимосвя-
заны между собой, поэтому их раз-
граничение имеет значение для ре-
шения задач нашего исследования. 
На сегодня в решении этого вопроса 
можно выделить несколько принци-
пиальных подходов.

Некоторые правоведы считают 
наиболее общей категорией «меха-
низм обеспечения» прав и свобод 
человека, который делится на три 
подсистемы: механизм реализации, 
охраны и защиты. Так, по мнению О. 
Скакун, механизм социально-право-

вого обеспечения прав и свобод че-
ловека включает соответствующие 
подсистемы: механизмы реализации, 
охраны, защиты прав, где первый 
(механизм реализации прав человека) 
включает средства, которые необхо-
димы для создания условий реализа-
ции прав и свобод, а составляющие 
гарантии обеспечения прав представ-
ляют собой соответствующие усло-
вия и средства, способствующие реа-
лизации каждым человеком и гражда-
нином прав, свобод и обязанностей, 
закрепленных в Конституции Укра-
ины. Вторая подсистема – механизм 
охраны прав – включает меры по про-
филактике правонарушений для за-
крепления правомерного поведения 
лица. Третья подсистема – механизм 
защиты прав – включает средства, на-
правленные на восстановление прав, 
нарушенных противоправными дей-
ствиями, а также привлечение к от-
ветственности лица, совершившего 
правонарушение [4, с. 206]. Похожее 
мнение имеет П. Рабинович, который 
считает, что обеспечение прав и сво-
бод человека предполагает три эле-
мента (направления) государствен-
ной деятельности по созданию усло-
вий для осуществления прав и свобод 
человека: 1) содействие реализации 
прав и свобод (путем положительного 
влияния на формирование их общесо-
циальных гарантий); 2) охрану прав 
и свобод (путем принятия мер, в том 
числе юридических, для профилак-
тики нарушений прав и свобод); 3) 
защиту прав и свобод человека (вос-
становление нарушения правомерно-
го состояния, привлечения нарушите-
лей к юридической ответственности)  
[5, с. 16–23].

Другое мнение имеет А. Чуб, ко-
торая обобщающим термином из 
перечисленных называет «механизм 
реализации прав человека», характе-
ризующий воплощения нормативных 
предписаний о правах в живую ткань 
правоотношений, в общественную 
деятельность; реализация прав вклю-
чает и их обеспечение, охрану и в не-
обходимых случаях защиту [6, с. 100].

Наконец, некоторые авторы ут-
верждают, что когда речь идет о кон-
ституционно-правовом механизме 
обеспечения основных прав и свобод, 
то разграничение охраны и защиты 
существует слишком условно. Ведь 

закреплённые в Конституции Украи-
ны гарантии нельзя четко разделить 
на те, которые непосредственно на-
правлены на охрану, а другие – на за-
щиту прав человека. Таким образом, 
конституционные гарантии выступа-
ют одновременно гарантиями как ох-
раны, так и защиты основных прав и 
свобод. Поэтому целесообразнее рас-
сматривать охрану и защиту основ-
ных прав и свобод граждан Украины 
в конституционно-правовом механиз-
ме обеспечения как составные части 
одного и того же элемента и употре-
блять эти два термина одновременно, 
подчеркивая, что данные гарантии 
выполняют и охранную и защитную 
функции [7, с. 33–34]. 

По нашему мнению, соотноше-
ние понятий «механизм реализации», 
«механизм обеспечения», «механизм 
охраны» и «механизм защиты» прав 
и свобод заключается в следующем. 
«Механизм реализации» прав и сво-
бод предусматривает принятие реше-
ний гражданами о конкретных путях 
и средствах воплощения их в жизнь, 
организацию выполнения принятого 
решения и фактически само испол-
нение этого решения. Механизм реа-
лизации прав и свобод действует до 
тех пор, пока человек самостоятель-
но в состоянии воплощать в жизнь 
те блага, которые закреплены за ним 
нормами права. В тех случаях, когда 
нарушается такая возможность или 
создается угроза ее нарушения, на-
ступает время включения в действие 
механизма обеспечения прав и сво-
бод (защиты и охраны). Охрана прав 
и свобод – это целостный комплекс 
мер, средств и форм, направленных 
на предупреждение нарушений прав и 
свобод человека и гражданина, устра-
нение препятствий в их реализации, 
борьбу с невыполнением обязанно-
стей и злоупотреблением правами для 
обеспечения нормальной реализации 
прав и свобод. Она осуществляется 
в форме профилактики, предупреж-
дения, недопущения возможных на-
рушений прав. Защита прав человека 
имеет место в случае их нарушения. 
Под ней следует понимать целостную 
систему правовых форм, мероприя-
тий и средств, взаимодействие кото-
рых направлено на подтверждение 
или обновление нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина.
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Существуют разные точки зрения 
и относительно определения понятий 
«механизм защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина» и «конституци-
онный механизм защиты прав и сво-
бод человека и гражданина».

Так, по мнению М. Пучковой, ме-
ханизм защиты прав человека – это 
комплекс согласованных действий 
личности и иных субъектов по обе-
спечению прав личности [8, с. 46]. А. 
Снежко считает, что конституцион-
ный механизм защиты прав и свобод 
представляет собой определенную 
систему органов, средств, закреплен-
ных в конституции государства, обе-
спечивающих наиболее полную и 
эффективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина [9, с. 5–6]. 
В. Чуксина под этим термином по-
нимает совокупность контрольных 
механизмов, представленных опреде-
ленными организационными струк-
турами (судом, правоохранительны-
ми органами, различными учрежде-
ниями по рассмотрению обращений 
граждан и тому подобное), специали-
зированных правозащитных инсти-
тутов (комиссии по правам человека, 
омбудсмены) и процедур, определяю-
щих методы, порядок рассмотрения, 
проверки, подготовки предложений 
и принятия решений по жалобам, за-
явлениям и иной информации о нару-
шениях прав человека, базирующих-
ся на конституционных и отраслевых 
нормах внутреннего права государ-
ства [10, с. 30–31]. Как считает А. 
Еремеева, понятие механизма защиты 
прав и свобод человека и граждани-
на необходимо рассматривать в ши-
роком и узком смыслах. В широком 
смысле указанный механизм должен 
состоять из правовых норм, устанав-
ливающих права и свободы человека 
и гражданина; юридических фактов, 
являющихся основанием возникно-
вения, изменения или прекращения 
правоотношений; деятельности субъ-
ектов правозащитной деятельности, 
в том числе органов государственной 
власти и других. Механизм защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
в узком смысле представляет собой 
совокупность применяемых гарантий 
защиты нарушенных прав и свобод 
человека и гражданина [11, с. 2–3]. 
Соглашаясь с вышеуказанным авто-
ром, А. Данильян утверждает, что под 

механизмом защиты прав и свобод 
человека в современном обществе 
следует понимать систему определен-
ных социальных институтов, право-
вых норм, средств защиты (судебных, 
административных, гражданско-пра-
вовых, уголовно-правовых и других), 
обеспечивающих наиболее полную и 
эффективную защиту прав и свобод 
человека и гражданина [12, с. 54]. 

Соглашаясь в целом с вышеупомя-
нутыми подходами к рассмотрению 
сущности конституционно-правово-
го механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина, считаем, что 
под ним следует понимать динамиче-
скую, взаимосогласованную и взаи-
мосвязанную систему установленных 
конституционно-правовыми норма-
ми многоуровневых форм, средств и 
способов, взаимодействие которых 
направлено на подтверждение или 
восстановление нарушенных прав и 
свобод человека и гражданина, яв-
ляющихся индикатором развития 
гражданского общества и характери-
зующих государство как демократи-
ческое и правовое.

Исходя из вышесказанного поня-
тия можно отметить, что признаками 
конституционно-правового механиз-
ма защиты прав и свобод человека и 
гражданина являются:

1) его динамичный характер, спо-
собность к саморазвитию, совершен-
ствованию;

2) взаимосогласованный и взаи-
мосвязанный характер, то есть нали-
чие взаимосвязи между элементами 
этой системы;

3) системный характер, то есть 
взаимосвязь с другими конституци-
онно-правовыми механизмами;

4) закрепленность в Конституции 
Украины и других источниках, со-
держащих конституционно-правовые 
нормы;

5) многоуровневый характер, то 
есть такой механизм действует на не-
скольких уровнях, в зависимости от 
сферы его применения. Среди таких 
уровней можно выделить междуна-
родный и внутригосударственный 
(национальный).

6) этот механизм представляет со-
бой определенные формы, средства 
и способы, установленные нормами 
права, где формы – предоставленные 
законом условия для защиты нару-

шенных прав, а средства и способы 
– меры воздействия, с помощью кото-
рых любой субъект может защитить 
права и свободы. Причем каждой 
форме защиты должен соответство-
вать определенный способ или сред-
ство защиты; 

7) он является индикатором раз-
вития гражданского общества и ха-
рактеризуют государство как демо-
кратическое и правовое, поскольку 
именно механизм защиты прав и 
свобод способен активно влиять на 
динамику различных социальных, по-
литических, правовых и других про-
цессов, происходящих в гражданском 
обществе. Правовое государство, бе-
рущее на себя обязательства по обе-
спечению прав и свобод человека и 
гражданина, удовлетворению его по-
требностей и интересов, обязано соз-
давать эффективные механизмы для 
их обеспечения, что в свою очередь 
укрепляет фундамент государства и 
создает условия для формирования и 
развития гражданского общества.

Одним из признаков конституци-
онно-правового механизма защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
является его системный характер. Во-
обще любой механизм – это высоко-
организованная, целостная, единая 
система, которая имеет свою струк-
туру, то есть внутреннюю конструк-
цию. В структуре механизма защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
ученые определяют различный набор 
составных частей. В частности, как 
считает российский исследователь  
А. Снежко, конституционный меха-
низм защиты прав и свобод состоит 
из двух элементов: системы государ-
ственных органов, с помощью кото-
рых каждый может защитить свои 
права и свободы, и средств защиты 
(судебных, административных, граж-
данско-правовых, уголовно-правовых 
и других) [9, с. 5–6]. Другой россий-
ский ученый Б. Железнов в механиз-
ме государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина выде-
ляет: 1) соответствующие нормы кон-
ституционного, административного, 
уголовного, гражданского, трудового, 
семейного, экологического и других 
отраслей права; 2) регулируемые 
нормами права общественные отно-
шения в сфере государственной за-
щиты прав и свобод; 3) гарантии прав 
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человека и гражданина [13, с. 28].  
Как считает М. Орзих, в составе ме-
ханизма защиты прав и свобод мож-
но отдельно выделить нормативные 
(прежде всего, материально-право-
вые), процессуальные и институци-
ональные формы и средства защиты 
[14, с. 72]. По мнению А. Наливайко, 
защита прав как подсистема правовой 
защиты человека включает в себя:  
1) право на защиту; 2) формы защиты; 
3) принудительные средства защиты 
(меры защиты и меры ответственно-
сти) [15, с. 11].

Таким образом, большинство 
ученых склоняются к мысли, что 
составляющими элементами кон-
ституционно-правового механизма 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина являются нормы, за-
крепляющие основные права и сво-
боды и устанавливающие гарантии 
их реализации, система органов го-
сударственной власти, местного са-
моуправления, других учреждений 
государства и общества, благодаря 
которым защищаются основные пра-
ва и свободы, а также деятельность и 
взаимодействие этих институтов по 
осуществлению защиты.

Учитывая все вышесказанное, 
считаем, что конституционно-право-
вой механизм защиты прав и свобод 
человека и гражданина целесообраз-
но разделить на следующие составля-
ющие, действующие на двух уровнях:

‒ международный уровень: нор-
мативная (система международно-
правовых норм); институциональная 
(система соответствующих междуна-
родных институтов, задачей которых 
является защита прав и свобод); про-
цессуальная (соответствующая дея-
тельность этих институтов);

‒ внутригосударственный (на-
циональный) уровень, а также со-
ответствующие составляющие. Его 
нормативной составляющей является 
система конституционно-правовых 
норм, закрепляющих права и свобо-
ды человека и гражданина и устанав-
ливающих гарантии их реализации. 
Институциональная – система соот-
ветствующих органов государствен-
ной власти, местного самоуправле-
ния, других институтов государства 
и институтов гражданского общества, 
которые осуществляют защиту этих 
прав. Процессуальная – деятельность 

и взаимодействие вышеупомянутых 
субъектов по их защите.

Нормативный срез внутригосу-
дарственного конституционно-право-
вого механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина составляют 
конституционно-правовые нормы, 
закрепленные в Основном Законе и 
других законах Украины, подзакон-
ных нормативно-правовых актах.  
С помощью этих норм осуществляет-
ся признание на нормативном уров-
не общих, формально определенных 
правил поведения, призванных обе-
спечить единый порядок и стабиль-
ность регулирования общественных 
отношений в сфере защиты прав и 
свобод. Суть нормативной состав-
ляющей механизма защиты прав и 
свобод определяется тем, что именно 
она дает этому механизму правовую 
жизнь, наделяя его соответствующи-
ми юридическими формами.

Институциональной составляю-
щей внутригосударственного кон-
ституционно-правового механизма 
защиты прав и свобод является систе-
ма органов государственной власти, 
местного самоуправления, других 
институтов государства и институтов 
гражданского общества, самих лиц, 
деятельность которых направлена на 
защиту нарушенного или оспаривае-
мого права. Так, Конституцией Укра-
ины устанавливаются следующие 
органы публичной власти, деятель-
ность которых направлена на защиту 
прав и свобод человека и гражданина: 
Верховная Рада Украины; Президент 
Украины, Кабинет Министров Укра-
ины, центральные и местные органы 
исполнительной власти, Уполномо-
ченный Верховной Рады Украины 
по правам человека, органы проку-
ратуры, органы власти Автономной 
Республики Крым, органы местного 
самоуправления, Конституционный 
Суд Украины и суды общей юрис-
дикции. Кроме органов публичной 
власти, составляющими конституци-
онно-правового механизма защиты 
прав и свобод выступают институты 
гражданского общества: обществен-
ные организации и общественные 
движения, профессиональные союзы 
и их объединения, адвокатура Украи-
ны, страховые организации и другие. 

Нормативной составляющей 
международного уровня конституци-

онно-правового механизма защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
является система ратифицированных 
Украиной международно-правовых 
договоров, направленных на защиту 
прав и свобод. К такой составляющей 
можно отнести всемирные (универ-
сальные) и региональные договоры 
(декларации, конвенции, пакты и 
тому подобное) в рамках междуна-
родного права по правам человека, 
ратифицированные Верховной Радой 
Украины и направленные на защи-
ту прав и свобод. Универсальными 
источниками закрепления между-
народных стандартов прав человека 
являются Всеобщая декларация прав 
человека 1948 года, Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах 1966 года, Международный 
пакт о социальных, экономических 
и культурных правах 1966 года, Кон-
венция против пыток и других жест-
ких, бесчеловечных или таких унижа-
ющих достоинство видов обращения 
и наказания 1984 года, Конвенция 
о защите прав ребенка 1989 года и 
другие. К региональным междуна-
родным договорам в сфере защиты 
прав человека следует прежде всего 
отнести Конвенцию о защите прав 
человека и основоположных свобод 
1950 года, Европейскую конвенцию 
о предупреждении пыток и бесчело-
вечных или унижающих достоинство 
видов обращения или наказания 1989 
года и другие.

Институциональной составля-
ющей международного уровня кон-
ституционно-правового механизма 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина выступают соответ-
ствующие международные органы 
(организации). По вопросу клас-
сификации таких международных 
организаций можно согласиться с  
М. Буроменским, который разделяет 
их на универсальные и региональ-
ные. Универсальные международ-
ные органы в сфере защиты прав 
человека имеют компетенцию, рас-
пространяющуюся на значительное 
количество государств и, как прави-
ло, на те государства, которые явля-
ются участниками соответствующе-
го универсального международного 
договора о правах человека (Коми-
тет по правам человека, Комитет по 
правам ребенка и другие). Они мо-
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гут быть квазисудебными и конвен-
ционными. 

Региональные международные ор-
ганы в сфере защиты прав человека 
создаются на основании международ-
ных договоров отдельных групп госу-
дарств, как правило, в пределах геогра-
фических регионов. Они распростра-
няют свою компетенцию на государ-
ства-участники соответствующего ре-
гионального международного договора 
о правах человека. Среди региональ-
ных международных органов в сфере 
защиты прав человека можно назвать 
судебные органы (Европейский суд по 
правам человека, Межамериканский 
суд по правам человека), квазисудеб-
ные органы (Комитет независимых экс-
пертов, образованный в соответствии 
с Европейской социальной хартией), 
конвенционные органы (Европейский 
комитет по предупреждению пыток и 
унижающего достоинство обращения 
или наказания, образованный в соот-
ветствии с Европейской конвенцией по 
предупреждению пыток и бесчеловеч-
ного или унижающего достоинство об-
ращения или наказания) [16].

Выводы. Следует отметить, что 
структура конституционно-правового 
механизма защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, который включает 
в себя международный и внутригосу-
дарственный (национальный) уровень, 
нормативную, институциональную и 
процессуальную составляющую, об-
условлена современными условиями 
развития Украины, ее стремлением 
стать социальным, правовым государ-
ством, полноправным членом между-
народного и европейского сообщества. 
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Summary
The article presents the analysis of foreign experience of the system of ensuring the implementation of decisions of courts and 

other subjects of power by force, highlighting their positive experience with a view to its adaptation and implementation in domestic 
legislation and practice. As a result, suggested the concept of domestic development of such bodies, according to which in parallel with 
the state executive service can be created Institute of private bailiffs, as subjects, which should increase the level of implementation 
of decisions under compulsion. Asked to legislate for public performers the exclusive right to the outcome of a separate category 
(principle of differentiation enforcement proceedings), in particular decisions on the recovery of funds to the state, the confiscation of 
property and the like.
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Аннотация 
В статье осуществлен анализ зарубежного опыта функционирования системы органов, обеспечивающих выполнение ре-

шений судов и других субъектов властных полномочий в принудительном порядке, выделены их положительный опыт с 
целью его адаптации и внедрения в отечественное законодательство и правоприменительную практику. Предложено отече-
ственную концепцию развития системы таких органов, согласно которой параллельно с Государственной исполнительной 
службой может быть создан институт частных исполнителей как субъектов, которые должны повысить уровень выполнения 
решений в принудительном порядке. Предложено законодательно закрепить за государственными исполнителями исключи-
тельное право по выполнению решений отдельной категории (принцип дифференциации исполнительных производств), в 
частности, решений о взыскании средств в пользу государства, о конфискации имущества и тому подобное.

Ключевые слова: исполнительное производство, органы принудительного исполнения решений суда и других органов 
публичной администрации, зарубежный опыт, государственные и частные исполнители.

Постановка проблемы. Зару-
бежный опыт принудительно-

го исполнения решений судов и других 
органов публичной администрации 
имеет значительное влияние на фор-
мирование подходов к совершенство-
ванию отечественной модели испол-
нительного производства. Отдельным 
вопросом изучения зарубежного опы-
та исполнительного производства и 
возможности его имплементации в 
отечественную модель его функцио-
нирования уделяется внимание таких 
отечественных и зарубежных уче-
ных, как Ю.В. Баулин, В.И. Евинтов,  
М.И. Штефан, А.В. Исаенков, И.В. Ре-
шетникова, В.А. Селезнев, В.В. Ярков, 
Е.В. Мальцева и другие [1–8].

В их работах приведен, прежде 
всего, общий сравнительный анализ 
мировых систем исполнительного про-
изводства, рассмотрена специфика ор-
ганизации исполнительного производ-
ства в отдельных государствах, опре-
делен способ организации профессии 
судебного исполнителя, возможности 
и пределы участия негосударственных 
организаций в исполнительном произ-

водстве и др. В то же время вопросы 
сравнительного анализа мер админи-
стративного принуждения в исполни-
тельном производстве различных зару-
бежных стран и специфики порядка их 
применения на монографическом уров-
не не подвергались научному анализу.

В связи с этим в рамках данной на-
учной статьи нами поставлена цель 
провести сравнительную характери-
стику мировых правовых моделей 
функционирования органов принуди-
тельного исполнения решений судов 
и других органов публичной админи-
страции и определить направления  
их внедрения в деятельность орга-
нов исполнительного производства в 
Украине.

Изложение основного материала. 
Учитывая вышесказанное, следует ука-
зать, что в течение веков осуществле-
ния добровольного исполнения судеб-
ных актов гражданами и организаци-
ями без принуждения не удавалось ни 
одному государству, поскольку добро-
вольная уступка денежных средств или 
имущества пока еще не стала неотъем-
лемой частью правовой культуры граж-

дан. Иначе говоря, решение вопроса о 
имущественном споре осуществляется 
только в результате упорной борьбы 
сторон. Именно по этой причине для 
обеспечения окончательного восста-
новления ущемленных прав и свобод 
все государства, независимо от своей 
экономической и политической состав-
ляющей, создают специальные службы 
принудительного исполнения решений 
суда и других органов публичной ад-
министрации и регулируют их деятель-
ность.

Рассмотрим основные аспекты ис-
полнительного производства в таких 
континентальных странах, как Фран-
ции, Италии и Германии, а также в од-
ной англосаксонской – США, сравнив 
их друг с другом.

Во Франции исторически сложи-
лась система частного исполнения, 
когда полномочия по принудительному 
исполнению решений судов и других 
уполномоченных органов реализуют-
ся не государственными служащими, 
а лицами, которые получили лицензию 
от государства на эту деятельность и 
осуществляют ее самостоятельно. Про-
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фессия судебного исполнителя регла-
ментировалась многочисленными ко-
ролевскими ордонансами, принятыми 
в 1556, 1667 и в 1813 годах при импе-
раторе Наполеоне. В настоящее время 
правовое положение судебного испол-
нителя определяется Ордонансом от 
2 ноября 1945 года, кардинальные же 
изменения в системе исполнительного 
производства Франции произошли в 
1992 году. В организационную струк-
туру органов исполнения решений во 
Франции входят: Национальная пала-
та исполнителей; Региональная пала-
та судебных исполнителей на уровне 
апелляционных судов, департаменты 
судебных исполнителей. Полномочия 
судебных исполнителей предусматри-
вают осуществление от имени государ-
ства таких действий, как официальное 
вручение судебных и несудебных до-
кументов соответствующим лицам, 
исполнение судебных актов, состав-
ление актов. Французская модель ис-
полнительного производства положена 
в основу в Польше, Венгрии и других 
странах Восточной Европы.

Принудительный исполнитель во 
Франции является должностным ли-
цом, связанным с отправлением пра-
восудия, но в то же время лицом сво-
бодной (или, как принято говорить во 
Франции, либеральной) профессии. Он 
является свободным профессионалом, 
которому государство делегировало 
функции исполнения решений по граж-
данским делам, вынесенных различны-
ми судами. Одновременно он является 
должностным лицом, поскольку полу-
чает свои полномочия от государства 
и имеет определенную монополию на 
ряд юридических действий, а именно: 
выполнение судебного решения; вруче-
ния повесток, извещений; составление 
актов, имеющих доказательственное 
значение и другое [7, с. 462–496]. При-
нудительный исполнитель во Франции 
является также помощником право-
судия, в связи с чем он наделен моно-
польной функцией по уведомлению 
об актах, наряду с аукционистами 
пользуется монополией на публичные 
торги (аукционы) движимого имуще-
ства, осуществляет полюбовное или 
досудебное взыскание по долговым 
обязательствам (осуществляет функ-
цию медиатора), по просьбе частных 
лиц осуществляет сбор и оценку дока-
зательств, может представлять стороны 

в некоторых судах. Он также участвует 
в судебных заседаниях, обеспечивая по 
решению судьи соблюдения внутрен-
него порядка в зале суда.

К полномочиям принудительного 
исполнителя во Франции отнесены: 
вручение повесток; исполнения судеб-
ных решений от имени государства, 
прибегая также к применению мер го-
сударственного (административного) 
принуждения; составление проектов 
документов, протоколов, имеющих зна-
чение доказательств, предоставление 
юридических консультаций и соверше-
ние других действий. Принудительный 
исполнитель не вправе выбирать себе 
клиентов (поскольку он не относится 
к числу частных юристов). Важной ча-
стью профессии является обязанность 
хранить профессиональную тайну о со-
держании процессуальных документов 
и начатых исполнительных процедур, 
находящихся в его производстве под 
угрозой привлечения к уголовной от-
ветственности.

Принудительные исполнители в 
каждом округе организованы в окруж-
ные палаты, которым поручено пред-
ставлять профессию в органах суда 
и управления, а также обеспечивать 
соблюдение дисциплины и профес-
сиональной этики. Поэтому такие 
окружные палаты наделены дисципли-
нарными полномочиями, которые они 
совершают в отношении исполнителей 
своего округа. На общегосударствен-
ном уровне исполнители представлены 
Национальной палатой, состоящей из 
32 членов, избираемых окружными ре-
гиональными объединениями. Все чле-
ны Национальной палаты избираются 
на срок 6 лет коллегией исполнителей, 
состоящий из выборных членов окруж-
ных палат. Основные функции Нацио-
нальной палаты принудительных ис-
полнителей сводятся к обеспечению 
представительства данной профессии 
при органах государственной власти и 
управления, других либеральных про-
фессий (например, нотариусов, адво-
катов), организация профессиональной 
подготовки, управления организация-
ми, ведающими социальными и пен-
сионными вопросами, организация 
ежегодного конгресса принудительных 
исполнителей и другие.

Принудительные исполнители не 
получают заработной платы от го-
сударства, а финансируются за счет 

платы за осуществление полномочий, 
делегированных им государством, по 
установленным государством тари-
фам. Например, вручение документов 
в рамках процедуры принудительного 
исполнения тарифицировано государ-
ством и оплачивается за счет должни-
ка. В случае, если принудительный ис-
полнитель предоставляет юридические 
услуги, которые могут быть в равной 
степени предоставлены другими пред-
ставителями юридических профессий, 
то есть не носят монопольного харак-
тера (например, консультации, которые 
могут также дать адвокаты, нотариу-
сы), его вознаграждение носит дого-
ворный характер и оплачивается тем, 
кто обратился.

Осуществляя свои профессиональ-
ные обязанности от имени государства, 
принудительный исполнитель несет 
одновременно личную ответствен-
ность за юридические последствия 
своих действий. Так, исполнитель мо-
жет быть привлечен к гражданской 
ответственности за халатность при 
вручении процессуальных докумен-
тов позднее установленного срока, к 
уголовной ответственности – в случае 
хищения денежных средств клиентов 
и других случаях нарушения своих 
обязанностей. Имущественные риски 
профессии покрываются страховкой. 
Кроме гражданской и уголовной от-
ветственности, возможно также при-
влечение к дисциплинарной ответ-
ственности за несоблюдение правил 
профессиональной ответственности и 
этики. Инициатива в этом может исхо-
дить как от дисциплинарной комиссии 
при окружной палате принудительных 
исполнителей, так и от Министерства 
юстиции Франции и ее органов.

Интересной особенностью со-
временной системы исполнительного 
производства Франции есть также на-
личие других, особым образом орга-
низованных (либеральных по харак-
теру своей деятельности) профессий, 
представители которых участвуют в 
исполнительных процедурах. Так, в их 
число входят так называемые «публич-
ные риелторы» как должностные лица, 
наделенные монополией на проведе-
ние публичных аукционов по продаже 
движимого имущества. Они получа-
ют полномочия от имени государства, 
имеют свои организационные формы 
на местном и национальном уровне, а 
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их вознаграждение тарифицировано 
государством [9].

В Италии принудительное испол-
нение регламентируется преимуще-
ственно гражданско-процессуальным 
законодательством, то есть не явля-
ется обособленным от судопроизвод-
ства. Существенными полномочиями 
в исполнительном производстве, кро-
ме судебных исполнителей, наделе-
ны судьи, в том числе мировые судьи. 
Фактически полномочия судебных ис-
полнителей и порядок совершения ими 
исполнительных действий определе-
но в соответствующем разделе Граж-
данского процессуального кодекса 
Италии (далее – ГПК). Так, в третьем 
томе ГПК Италии определено понятие 
и характеристика исполнительных до-
кументов; процедуры принудительного 
отчуждения; отчуждения движимого 
и недвижимого имущества должника; 
подробно раскрыт порядок проведения 
аукционов и решения ряда других во-
просов принудительного исполнения 
[5, с. 110–114].

В Федеративной Республике Гер-
мания принудительное исполнение су-
дебных и иных юрисдикционных актов 
представляет собой государственную 
функцию, реализованную в строгом 
соответствии с процессуальным зако-
нодательством государственными слу-
жащими, которые называются «судеб-
ными исполнителями». Нормативную 
основу современного немецкого испол-
нительного производства составляет 
книга 8 «Исполнительное производ-
ство» Гражданского процессуального 
уложения (далее – ГПУ) ФРГ [10]. Сле-
дует отметить, что нормативное регу-
лирование принудительного исполне-
ния в Германии мотивирует должника 
к самостоятельному погашению име-
ющейся у него задолженности, чтобы 
максимально сократить необходимость 
использования затратного механиз-
ма принудительного взыскания долга. 
Так, например, должник имеет право 
ходатайствовать о приостановлении 
или предотвращении принудительного 
исполнения на период обжалования в 
вышестоящую инстанцию судебного 
акта, подлежащего предварительному 
исполнению, если предоставит обеспе-
чение в размере суммы взыскания. В 
случае отмены оспариваемого судебно-
го акта обеспечение должнику возвра-
щается, если же указанный акт остав-

лен в силе, то взыскание обращается 
на сумму обеспечения, что исключает 
необходимость применения мер по 
обращению взыскания на имущество 
должника.

Судебный исполнитель должен 
способствовать добровольному и бы-
строму выполнению. Если он не вы-
явит предметы, на которые может быть 
обращено взыскание, однако должник 
докажет возможность оплаты долга в 
короткий срок (в пределах шести ме-
сяцев) по частям, то он производит 
взыскание по частям, если против это-
го не возражает кредитор. Судебный 
исполнитель вправе также по ходатай-
ству должника отложить реализацию 
арестованного имущества на один год, 
если должник обязуется выплатить 
долг в течение указанного срока. Кроме 
того, обращение взыскания на имуще-
ство должника вообще не проводится, 
если нельзя ожидать, что вырученная 
от реализации обращенных к взыска-
нию предметов сумма превысит расхо-
ды по принудительному исполнению.

В США процедура исполнения 
судебных актов осуществляется в со-
ответствии с законодательством от-
дельных штатов. В США организация 
и правовое регулирование принуди-
тельного исполнения существенно 
отличается от действующих систем 
исполнительного производства в го-
сударствах континентального права, 
ведь федеративное устройство США 
предусматривает независимость орга-
нов власти штата от федерального пра-
вительства и, в свою очередь местных 
органов власти от органов власти шта-
та. Все штаты имеют свое собствен-
ное материальное и процессуальное 
право. Федеральную судебную систе-
му, в которую входят окружные суды, 
специальные суды первой инстанции, 
апелляционные суды, специальные 
апелляционные суды, возглавляет Вер-
ховный Суд США. Территория США 
разделена на 94 федеральных судебных 
округа и 12 федеральных апелляцион-
ных округов [8, с. 44–48]. Поскольку 
регулирование исполнительного про-
изводства осуществляется на уровне 
штатов, то решения суда, вынесенные в 
одном штате, необходимо легализовать 
в другом штате, для чего установлены 
необходимые правовые процедуры. В 
одних штатах такая легализация про-
исходит через предъявление иска на 

решения, а в других – прохождение 
регистрационной процедуры. Основа-
нием для совершения исполнительных 
действий является исполнительный 
лист, который выдается клерком в суде 
или в ряде штатов атторнеем, уполно-
моченным шерифом.

Таким образом, в отличие от стран 
континентальной системы, где в основ-
ном образована единая система испол-
нения, в США такая отсутствует. Так, 
выполнением решений о конфискации 
в пользу правительства США занима-
ется Маршальская служба США. Ре-
шение по частным искам выполняются 
шерифами или другими должностны-
ми лицами в соответствии с законода-
тельством того или иного штата. Таким 
образом, преимущественно исполни-
тельное производство в США осущест-
вляет Федеральная служба маршалов, 
которая координирует деятельность 
маршалов в федеральных судебных 
округах. Главной функцией маршала 
и его помощников является выполне-
ние приказов, предписаний и распо-
ряжений федерального суда и обеспе-
чения выполнения судебных решений  
[5, с. 110–114]. Однако значительная 
роль в исполнении решения принадле-
жит адвокату взыскателя, который дол-
жен заниматься практической работой 
по сбору необходимой информации об 
имуществе должника. Кроме того, до-
пускается сбор долгов без использо-
вания судебной процедуры. В США 
действия сборщиков долгов (так назы-
ваемых коллекторов) регулируются За-
коном о частных методах сбора долгов 
от 1978 года. За свою деятельность 
сборщики долгов получают от 30 до 
50 процентов комиссионных, которые 
являются для них достаточным стиму-
лом. Взыскание долгов осуществляется 
самыми разными способами, заставляя 
должника заплатить без обращения в 
суд. Вместе с тем взыскатель долгов 
поставлен в определенные рамки и на 
его деятельность установлены доволь-
но существенные ограничения. В част-
ности, он не имеет права беспокоить 
должника с 21 часов до 8 утра без его 
согласия, посещать должника по ме-
сту его службы, если начальство или 
наниматель возражают против этого, 
не вправе унижать, оказывать давле-
ние, оскорблять, угрожать физической 
расправой или нанесением вреда соб-
ственности или репутации должника; 
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не может обращаться к должнику по 
поводу долга, если он в течение 30 дней 
направил заявление об отсутствии дол-
га и ему не направлено подтверждение 
о наличии долга; не вправе заставлять 
должника оплатить расходы на связь и 
почту; посылать сообщения на почто-
вых открытках (только в конвертах). 
Существуют и другие положения, ре-
гулирующие деятельность сборщиков 
долгов. Однако если их деятельность 
не привела к ожидаемому результату, 
то предусмотрена возможность об-
ращения в суд и решение вопроса в 
общем порядке исполнительного про-
изводства после получения исполни-
тельного листа.

Выводы. Таким образом, в резуль-
тате сравнительного анализа функ-
ционирования системы органов, обе-
спечивающих выполнение решений 
судов и других субъектов властных 
полномочий в отдельных зарубежных 
странах, установлено, что особенно-
стью их построения являются множе-
ственность таких субъектов, которым 
делегированы от государства полномо-
чия по принудительному исполнению 
решений, прежде всего имуществен-
ного характера; неоднородность таких 
субъектов, что обусловливает их деле-
ние по правовой природе образования, 
целям образования, форме собствен-
ности, структуре полномочий, поряд-
ке принятия и согласования решений 
о применении принудительных мер, 
пределов компетенции; относительная 
определенность их территориальной и 
институциональной подведомственно-
сти; особенностью и порядком согласо-
вания принятия решения о применении 
отдельных принудительных мер в ходе 
исполнительного производства путем 
обращения в суд; ограничением при-
менения отдельных мер принуждения 
и наделением полномочий по их при-
менению исключительно субъектами 
публичной администрации.

В результате анализа зарубежного 
опыта создания и деятельности си-
стемы органов принудительного ис-
полнения решений целесообразно 
предложить отечественную концеп-
цию развития системы таких органов, 
согласно которой параллельно с Госу-
дарственной исполнительной службой 
может быть создан институт частных 
исполнителей как субъектов, которые 
должны повысить уровень выполнения 

решений в принудительном порядке. 
Предложено законодательно закрепить 
за государственными исполнителями 
исключительное право по выполнению 
решений отдельной категории (прин-
цип дифференциации исполнительных 
производств), в частности решений о 
взыскании средств в пользу государ-
ства, о конфискации имущества и тому 
подобное.
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О ПРЕЗУМПЦИИ ПРАВОМЕРНОСТИ РЕШЕНИЙ ПЛАТЕЛЬЩИКА 
КАК СРЕДСТВЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕГАТИВНОГО УСМОТРЕНИЯ 
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соискатель кафедры финансового права
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article analyzes the presumption of legitimacy of decisions of the payer which primarily serves as a means of limiting negative 

discretion in tax enforcement. It is noted that at first glance tax law cannot be characterized as a branch of law in which you may 
experience any of discretion. In favor of this position in the first place, says the imperative nature of the whole area of tax relations, 
clear regulation of all processes and procedures, and the dominance of duties over rights. Focuses on the fact that such relationships 
are built around the activities of the parties, which does not actually have the ability, at its discretion, to acquire rights and obligations. 
Their personality in most cases is determined by regulations. Therefore the tax relations do not have the ability to choose the variant 
of conduct, in addition to option, which provides for relevant provisions of the law.

Key words: tax law, tax issues, presumption of legitimacy of decisions of the payer, discretion, imperative.

Аннотация
В статье анализируется презумпция правомерности решений плательщика, которая в первую очередь выступает сред-

ством ограничения негативного усмотрения в налоговом правоприменении. Отмечается, что на первый взгляд налоговое 
право нельзя охарактеризовать как отрасль права, в которой возможно возникновение усмотрения. В пользу такой позиции 
прежде всего говорит императивность всей области налоговых отношений, четкая регламентация всех процессов и проце-
дур, доминирование обязанностей над правами. Акцентируется внимание на том, что такие отношения строятся вокруг дея-
тельности сторон, которые фактически не имеют способности по своему усмотрению приобретать права и обязанности. Их 
правосубъектность в большинстве случаев определяется нормативными предписаниями. Следовательно, стороны налоговых 
отношений не имеют возможности выбирать приемлемый вариант поведения, кроме того варианта, который предусмотрен 
соответствующими нормами права.

Ключевые слова: налоговое право, налоговые правоотношения, презумпция правомерности решений плательщика,  
усмотрение, императивность. 

Постановка проблемы. Как 
справедливо отмечает Е.А. Угре- 

нинова, традиционное толкование по-
нятия «prаesumption» происходит со 
ссылкой на понятие «предположение», 
«вероятность», «достоверность», «ис-
тинность» [4]. Надо отметить, что сей-
час с помощью перечисленных терми-
нов происходит и наивысший вид раци-
ональной познавательной деятельности 
– мышления. В процессе познания объ-
ективной действительности человек, 
как правило, выдвигает общие предпо-
ложения, которые по своей сути являют-
ся предварительными представлениями 
о существовании того или иного явле-
ния. Такие предположения временно, 
до получения доказательств существо-
вания противоположного, считаются 
истинными. Такая ситуация позволяет 
говорить о том, что рассматриваемое 
предположение является закономерной 
формой развития познания, позволяет 
в определенных ситуациях без доказа-
тельств утверждать существование или 
несуществование неизвестного факта, 
который выводится из другого извест-
ного и доказанного факта путем ум-
ственной деятельности.

Изложение основного материала. 
Говоря об усмотрение в налоговом пра-
ве, мы не можем сужать его понимание 
только к усмотрению контролирую-
щих или судебных органов. Конечно, 
императивность сферы налоговых от-
ношений определенным образом огра-
ничивает возможность возникновения 
усмотрения в обязанных субъектах – 
плательщиков налогов. Однако такое 
ограничение не имеет стопроцентного 
характера. Поэтому, по нашему мне-
нию, в налоговой сфере классификация 
усмотрения целесообразна именно по 
субъектному составу таких отношений. 
Учитывая изложенное, нужно выделять 
как усмотрение контролирующих и су-
дебных органов, так и усмотрение на-
логоплательщиков. В свою очередь, од-
ним из средств ограничения усмотрения 
контролирующих органов является пре-
зумпция правомерности решений нало-
гоплательщика. И если по отношению к 
контролирующим органам она действи-
тельно выступает как средство ограни-
чения усмотрения, то по отношению 
к плательщикам, наоборот, позволяет 
действовать с учетом их собственных 
интересов и достижения наиболее бла-

гоприятных правовых и экономических 
последствий. Учитывая изложенное, 
детального исследования, наряду с пре-
зумпцией правомерности решений пла-
тельщика налогов, безусловно, требует 
и понятие «негативного усмотрения» 
как взаимосвязанной категории.

Исследования приведенного право-
вого явления нужно начинать с выяс-
нения сути самих налоговых правоот-
ношений, ведь вопрос усмотрения и его 
ограничения презумпцией правомерно-
сти решений плательщика лежит имен-
но в этой плоскости. Отношения, кото-
рые регулируются нормами налогового 
права, по своей природе являются очень 
специфическими. Об этом уже говори-
лось неоднократно. Такая специфика в 
первую очередь прослеживается в том, 
что отношения по налогообложению 
составляют одну из важнейших сфер 
жизни общества и функционирования 
государственных институтов. Речь идет 
о финансовой составляющей деятель-
ности государства, органов местного 
самоуправления. В любом случае такая 
деятельность направлена на наполнение 
бюджетов разных уровней и других де-
нежных фондов.
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Безусловно, такая деятельность, 
которая связана с определенным пере-
распределением денежных средств, их 
администрированием является много-
аспектной и по своему правовому со-
держанию изначально конфликтной. 
Конфликтность таких отношений про-
является и в том, что их участниками яв-
ляются субъекты с совершенно разным 
объемом прав и обязанностей. И если 
мы говорим о властной стороне налого-
вых отношений (контролирующих ор-
ганах), мы можем с уверенностью гово-
рить о том, что для таких субъектов ха-
рактерен разветвленный перечень прав, 
которые составляют компетенцию тако-
го субъекта, а также возможность «жон-
глирования» такой компетенцией и, как 
следствие, расширение собственных 
полномочий, применение негативного 
усмотрения. Если же мы анализируем 
права и обязанности обязанной стороны 
налоговых отношений – налогоплатель-
щика, то в первую очередь говорим о 
том, что этот субъект имеет определен-
ный перечень обязанностей. Стоит ска-
зать, что эталонным представлениям о 
компетенции властного субъекта, прав 
и обязанностей налогоплательщика яв-
ляется четкая корреспонденция права 
первого субъекта обязанности второго. 
На практике такая корреспонденция 
встречается очень редко. Конечно, в та-
ком случае мы можем говорить об опре-
деленном несовершенстве Налогового 
кодекса Украины как нормативно-пра-
вого акта, но такое несовершенство, в 
свою очередь, является одной из причин 
повышенной конфликтности налоговых 
отношений, возникновения усмотрения.

Возвращаясь к рассмотрению инте-
ресов субъектов налоговых отношений 
надо отметить, что интересы властно-
го и обязанного субъектов находятся в 
определенном противопоставлении еще 
до момента их возникновения. То есть 
интерес обязанной стороны налоговых 
отношений к увеличению собственно-
го имущества, увеличению прибыли и, 
соответственно, самостоятельного рас-
поряжения такими благами находится 
под влиянием публичного интереса по 
отчуждению таких благ с учетом объек-
тивной необходимости. Такая ситуация 
наиболее четко характеризуется плот-
ностной составляющей перечисленных 
субъектов. Налогоплательщики пыта-
ются минимизировать свою налоговую 
обязанность, уменьшить собственную 

базу налогообложения, максимально 
использовать собственные права отно-
сительно получения тех или иных льгот. 
В то же время деятельность контроли-
рующих органов как властной стороны 
налоговых отношений направлена на 
максимально возможное наполнение 
бюджета и других денежных фондов, 
соблюдение законодательства о налогах 
и сборах, выявление нарушений и при-
влечение виновных к ответственности. 
Все это приводит к необходимости сба-
лансировать частные и публичные ин-
тересы. Такое сбалансирование просле-
живается не только в нормах действую-
щего Налогового кодекса Украины, а и 
в других нормативно-правовых актах, 
регулирующих сферу налогообложения. 
В первую очередь выражением такого 
баланса выступает то, что все законода-
тельство относительно налогов и сбо-
ров должно быть понятным и конкрет-
ным, субъекты таких отношений долж-
ны действовать в рамках действующего 
законодательства в соответствии с четко 
установленной процедурой.

Выводы. Безусловно, при рас-
смотрении общественных отношений 
невозможно не учитывать метод го-
сударственного воздействия на такие 
отношения. Как известно, основным 
методом налогового права является 
метод властных предписаний или им-
перативный метод. В первую очередь 
специфика такого метода проявляется 
в деятельности государства относи-
тельно самостоятельного определения 
процедур установления, введения и 
уплаты налогов. Относительно такой 
специфики метода правового регули-
рования налоговых отношений пра-
вильными являются мысли Д.В. Вин-
ницкого, который выделяет ряд его 
специфических признаков. Во-первых, 
это ограничение законом форм прояв-
ления автономии воли субъектов нало-
гового права. Во-вторых, ограничение 
правовой инициативы. В-третьих, юри-
дическое неравенство субъектов на-
логового права, которое выражается в 
различном объеме прав и обязанностей 
сторон. В-четвертых, позитивное обя-
зательство субъектов налогового пра-
ва [1, с. 156]. По нашему мнению, при 
рассмотрении императивного метода 
правового регулирования налоговых 
отношений прежде всего нужно вести 
речь об объективной необходимости 
применения именно такого метода, 

ведь он четко обусловлен природой и 
спецификой налоговых отношений. 
Такие отношения строятся вокруг дея-
тельности сторон, которые фактически 
не имеют способности по своему усмо-
трению приобретать права и обязанно-
сти. Их правосубъектность в большин-
стве случаев определяется норматив-
ными предписаниями. Следовательно, 
стороны налоговых отношений не 
имеют возможности выбирать прием-
лемый вариант поведения, кроме того 
варианта, который предусмотрен со-
ответствующими нормами права [2, с. 
3]. Как мы уже отмечали в отношении 
обязанного субъекта, его права являют-
ся производными от их обязанностей. 
Про аналогичную ситуацию можно го-
ворить и при рассмотрении компетен-
ции контролирующих органов. Статус 
властного субъекта еще не означает, 
что такой субъект, а мы имеем в виду 
и контролирующие органы и органы 
местного самоуправления, несвязан-
ные императивными предписаниями 
относительно собственной деятельно-
сти. Как пример можно рассматривать 
ситуацию, когда контролирующий 
орган при взыскании налогов за счет 
денежных средств или иного имуще-
ства плательщика, выдает собственные 
предписания, но в то же время свобода 
его воли равна нулю [3, с. 62]. В данном 
случае мы можем говорить о том, что 
контролирующий орган реализует соб-
ственную компетенцию, но требования 
к форме и содержанию решений такого 
органа в большинстве случаев являют-
ся четко определенными.
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Summary 
The article analyzes the content of the category “local revenues” and is indicated by its place among related financial and legal 

categories (where “local revenues” acted as one of the more General concepts). The focus is on internally the specific structure, the 
structure of revenues of local budgets (where the category of “local revenues” is considered as an independent generic phenomenon, 
which has its own internal variety). It is noted that simultaneously with the designation of this species structure and distribution of 
incomes of local budgets will be possible to answer the question of what sources are obtained revenues of the main centralized funds 
of funds.

Key words: income, local budgets, classification, public Finance, local Finance.

Аннотация 
В статье анализируется содержание категории «доходы местных бюджетов» и обозначается ее место среди смежных фи-

нансово-правовых категорий (где «доходы местных бюджетов» выступали в качестве одного из видов более общих поня-
тий). Акцентируется внимание на внутренне видовой структуре, составе доходов местных бюджетов (где категория «доходы 
местных бюджетов» рассматривается как самостоятельное родовое явление, которое имеет свои внутренние разновидности). 
Отмечается, что одновременно с обозначением такого видового строения и распределения доходов местных бюджетов мож-
но будет ответить на вопрос о том, из каких именно источников получаются доходы основных централизованных фондов 
денежных средств на местах.

Ключевые слова: доходы, местные бюджеты, классификация, публичная финансовая деятельность, местные финансы. 

Постановка проблемы. Струк-
тура любой классификации 

зависит от того основания, которое 
выбрано за ее основу. В случае с бюд-
жетными доходами и доходами мест-
ных бюджетов можно привести целый 
ряд таких оснований. Каждый из этих 
критериев будет в той или иной степе-
ни отражать сложную многоаспектную 
природу самой публичной финансовой 
деятельности, в рамках которой и про-
исходит исполнение местных бюдже-
тов по доходам.

Изложение основного материала. 
Следует указать, что сама возможность 
провести распределение и классифи-
цировать доходы местных бюджетов 
на их виды возникает лишь на опреде-
ленном историческом этапе развития 
публичной финансовой деятельности. 
Для этого нужно по крайней мере два 
обстоятельства: во-первых, публичные 
доходы должны обрести своего относи-
тельно устойчивого и разветвленного 
характера; во-вторых, в территориаль-
ных публичных образованиях должны 
возникнуть местные бюджеты. Хотя 
доходы государство начинает получать 
со времен своего возникновения, но 
появление какой-либо системности и 
четкой закономерности в их исправле-
нии требует много времени. 

Причем не только состояние го-
сударств и характера власти и управ-

ления в них влияло на существование 
тех или иных доходных источников, а 
также значительным фактором в разви-
тии классификации доходов бюджетов 
была сама финансово-правовая наука. 
Последняя сначала возникла как ин-
ститут государственного (администра-
тивного) права, а затем с постепенным 
накоплением общественного богатства 
и развитием публичных финансовых 
отношений (в которых такое богатство 
должно быть перераспределено) от-
делилась в самостоятельную отрасль. 
При этом, конечно, исследования ви-
дов публичных доходов значительно 
ускорились и приобрели качественно 
новый уровень.

Оба очерченных процесса, которые 
влияли на качественное становление 
публичных доходов, более-менее сло-
жились к началу-середине XIX века. 
В определенном смысле такому разви-
тию событий способствовала вспышка 
ряда народно-демократических рево-
люций в Западной и Центральной Ев-
ропе, после которых все больше полно-
мочий возникало у представительных 
органов власти. 

В свою очередь парламенты утвер-
дили себя как эффективные органы по 
внедрению таких обязательных и бес-
спорно важных для бюджета платежей, 
как налоги. Как указывает Н.Ю. При-
шва, принцип «налог не может быть 

установлено без согласия плательщи-
ков» приобретает постепенное распро-
странение в странах Западной Европы, 
начиная с XIII века: тогда он был впер-
вые закреплен в британской Великой 
хартии вольностей 1215 года. Однако 
использовался этот принцип не очень 
резво, после буржуазных революций, 
благодаря реальному утверждению 
парламентаризма, он становится обще-
принятым [9, с. 34–35]. 

Также для такого становления на-
логовых платежей важно было и то, что 
после буржуазных революций бесспор-
ной стала как потребность в мощном и 
стабильном источнике доходов бюдже-
тов для выполнения все более развет-
вленных функций государства и полно-
мочий ее органов, так и в справедливом 
непредвзятом распределении обще-
ственного богатства (диспропорции 
в котором и были одними из причин 
революций). Налогами же, благодаря 
их основным функциям (фискальной 
и распределительной), было наиболее 
естественно обеспечить реализацию 
определенных потребностей публич-
ного интереса. 

Параллельно с этим и сами госу-
дарства уже были настолько устойчи-
выми, что могли эффективно противо-
действовать тем, кто безосновательно 
уклонялся от уплаты налогов. Другими 
словами, появилась возможность для 
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всестороннего осуществления мер го-
сударственного принуждения. 

Это кардинальным образом изме-
нило ранее существовавшее положе-
ние, когда государства из-за отсутствия 
сильной власти, специализированных 
органов и широкого неприятия насе-
лением потребностей в уплате налогов 
(кроме чрезвычайных ситуаций и во-
енных нужд) [9, с. 28–29] просто были 
не в состоянии должным образом уста-
навливать и контролировать уплату на-
логов. Как указывал І.Х. Озеров, «сна-
чала государства получали свои дохо-
ды, как и любое частное лицо, то есть 
эксплуатируя свои земли, ловя рыбу, 
осуществляя торговлю») [8, с. 38].  
Конечно, такие платежи поступали 
в бюджет на началах платности, до-
бровольности и без принуждения, а 
частноправовые доходы формировали 
большую долю бюджета. 

Фактически, на что прямо указы-
вает Н.Ю. Пришва, только от конца 
XVIII века (то есть периода как народ-
но-демократического, так и времени 
первых промышленных революций в 
Европе, когда состоялся ускоренный 
социально-экономический переход от 
традиционного к индустриальному 
этапу развития с преобладанием про-
мышленного производства в экономи-
ке) в структуре бюджетных доходов 
начинают доминировать государствен-
но-правовые доходы, главным образом 
налоги. Частноправовым платежам 
в это время уже начинает отводиться 
второстепенная роль в формировании 
государственных доходов [9, с. 28–29]. 

Характерно, что и известный 
классик финансово-правовой мысли  
И.И. Янжул, который был почти совре-
менником тех событий, также называ-
ет это время новой эпохой в развитии 
налогообложения. При этом в разы 
повышаются объемы публично-право-
вых доходов в целом и налоговых по-
ступлений в частности, поступающие в 
бюджеты в силу принудительных актов 
государства, формы налогов становят-
ся более определенными, а их правила 
взимания – четкими [13, с. 23, 227].  
Иначе говоря, в начале XIX века объ-
ективно и окончательно возникают 
условия, когда в государствах одновре-
менно существуют две разветвленные 
системы публичных доходов: и та, что 
обходилась без принуждения во взима-
нии доходов (частноправовые бюджет-

ные доходы), и та, что опиралась на го-
сударственное принуждение (публич-
но-правовые доходы бюджетов). 

Причем значительное увеличение 
удельного веса именно публично-пра-
вовых доходов бюджетов и, соответ-
ственно, рост возможностей применять 
к плательщикам меры государственно-
го принуждения требовало адекватного 
объяснения и обоснования причин и 
потребностей в таком подходе к фор-
мированию бюджетных доходов. Пре-
доставление подобного обоснования 
и взяла на себя тогдашняя финансово-
правовая доктрина. 

Одновременно возникает первая 
фундаментальная классификация бюд-
жетных доходов: на публично-право-
вые доходы и частноправовые доходы. 
Критерием такой классификации был 
выбран источник и способ формирова-
ния бюджетных доходов, что позволя-
ло выяснить применяет ли государство 
принуждение при получении дохода 
или поступление платежа является до-
бровольным. 

Среди специалистов, которые зани-
мались вопросами данной классифика-
ции, были лучшие представители фи-
нансово-правовой мысли конца XIX –  
начала ХХ века, а именно: В.П. Без-
образов, Е.Н. Берендтс, К.Т. Ееберг,  
В.А. Лебедев, Д.С. Львов, Ф. Нитти, 
И.Х. Озеров, М.И. Слуцкин, Р. Штурм, 
И.И. Янжул [1]. Согласно их выводам 
в группу публично-правовых доходов 
(без изменения ее содержания также 
могла в разных трудах именоваться 
группой общественно-правовых до-
ходов, государственно-хозяйственных 
доходов или публично-хозяйственных 
доходов) государства относились на-
логи, пошлины, сборы. Также сюда 
относили и регалии как государствен-
ные монополии, которые способны 
приносить доход на принудительной 
основе – через установление государ-
ством монопольных тарифов и цен. 
Вместе с тем регальный доход имел 
свою особенность, ведь он не был глав-
ной целью использования регалий: го-
сударство в первую очередь это делало 
в связи с тем, что регальные предпри-
ятия только под руководством государ-
ства были способны приносить пользу 
государству и его народу [2, с. 226]. 
Частноправовые доходы получались по 
использованию государственного иму-
щества, промыслов, доменов (земель, 

лесов, прав на пользование частным 
имуществом, капиталов), доброволь-
ных поступлений, даров, пожертвова-
ний отдельных принудительных по-
шлин и сборов.

Характерно, что исследования клас-
сиков финансового права относительно 
классификации бюджетных (государ-
ственных) доходов, а также избрание 
ими источника и способа формирова-
ния доходов в качестве основного осно-
вания классификации были настолько 
основательными и правильными, что и 
сейчас, более чем век спустя, такое раз-
деление доходов государства остается 
одним из наиболее существенным. По 
этому поводу Н.Ю. Пришва отмечает: 
«Разделение доходов на частнопра-
вовые и публично-правовые сейчас 
заслуживает на особое внимание. Су-
ществующий состав публичных до-
ходов и методы их изъятия позволяют 
воспользоваться исторически сложив-
шейся классификацией в современных 
условиях и определить ее как одну из 
ведущих» [9, с. 37]. Также ученый под-
черкивает, что в современных условиях 
деление государственных доходов на 
публично-правовые и частноправовые 
является важным как по своему значе-
нию, так и по результатам. Публично-
правовые доходы, как и обязательные 
платежи, следует характеризовать по 
таким взаимосвязанным между собой 
чертам: 1) обязанность уплаты плате-
жа основывается на законе; 2) плате-
жи зачисляются в государственные и 
местные бюджеты; 3) уплата платежей 
обеспечивается принудительной силой 
государства. Для частноправовых до-
ходов последняя черта не характерна  
[9, с. 59–60].

Тем самым исторически первона-
чальное разделение бюджетных до-
ходов с источником происхождения и 
способом формирования доходов на 
публично-правовые и частноправовые 
при нынешнем состоянии развития 
финансовых отношений в полной мере 
сохраняет свою актуальность и может 
быть объединенным с более современ-
ным критерием классификации, кото-
рым является метод изъятия средств. 
При этом главное и по сути единствен-
ное отличие в формулировке этих кри-
териев – это смещение акцента с при-
оритета государства в условиях конца 
ХІХ – начала ХХ века (когда формули-
ровкой такого критерия предоставля-



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 201560

лась возможность ответить на вопрос, 
как формируется государственный 
доход), приоритет лиц-плательщиков 
денежных средств, которые уплачи-
ваются в бюджеты (где формулировка 
критерия в первую очередь обращает 
внимание на то, что бюджетные сред-
ства сначала принадлежат определен-
ному первоначальному владельцу, у 
которого они тем или иным законным 
путем изымаются для формирования 
бюджетного фонда денежных средств).

Кроме перечисленных критериев, 
существуют и другие основания деле-
ния доходов бюджетов. Так, С.Д. Цып-
кин распределил все бюджетные дохо-
ды по четырем основаниям: во-первых, 
социально-экономическому характеру 
доходов; во-вторых, источникам обра-
зования и формам поступления средств 
в бюджет; в-третьих, методам изъятия 
средств; в-четвертых, конкретным ус-
ловиям их аккумуляции и использова-
ния [10, с. 38–42]. Л.К. Воронова также 
рассматривала в качестве основания 
деления доходов бюджета социально-
экономический критерий, источник об-
разования и метод изъятия средств [3, 
с. 72–73]. Приведенные критерии были 
особенно актуальными и детально из-
учались во времена СССР, когда про-
возглашался тотальный примат госу-
дарственной собственности, а частная 
собственность как источник доходов 
почти не рассматривалась. 

Еще в своих первых трудах  
С.Д. Цыпкин прямо указывал, что 
экономическим источником государ-
ственного бюджета СССР были прежде 
всего накопления социалистических 
предприятий и организаций, соответ-
ственно, и доходы государственного 
бюджета советского государства фор-
мировались главным образом из до-
ходов социалистических предприятий 
и организаций. При этом поступления 
от населения составили небольшую 
долю в общем объеме доходов бюджета  

[11, с. 9]. То же самое подчеркивает 
в отношении советского периода и  
Н.Ю. Пришва, которая пишет, что по-
сле проведения в СССР в начале 30-х 
годов ХХ века налоговой реформы 
вопрос разделения доходов бюдже-
тов на частноправовые и публично-
правовые потеряло практическую 
значимость, поскольку основную 
часть публичных доходов составля-
ли на то время поступления от го-
сударственного сектора экономики  
[9, с. 39]. В последнем вполне есте-
ственно государство действовало как 
единый хозяин и, используя импера-
тивный метод, опираясь на государ-
ственное принуждение, получало из 
предприятий объемы доходов, кото-
рые были заранее подсчитаны в соот-
ветствии с народнохозяйственными 
планами и заранее запланированные в 
бюджетах.

В то же время, несмотря на ряд со-
ответствующих мероприятий, направ-
ленных на нивелирование частной сфе-
ры в формировании государственных 
доходов (в частности, принятия Закона 
СССР «Об отмене налогов с заработ-
ной платы рабочих и служащих» от 7 
мая 1960 года [6, с. 135], который пред-
усматривал поэтапную отмену налого-
обложения заработных плат рабочих 
и служащих, а также отмену налога с 
одиночек и малосемейных граждан до 
1 октября 1965 года), а также смелые 
заявления руководителей советского 
государства (в частности, доклад Н.С. 
Хрущова на ХХІ съезде КПСС1), от-
казаться от налогообложения физиче-
ских лиц и добровольных поступлений 
граждан СССР так и не смог; даже 
наоборот, население путем участия в 
государственных займах до последних 
дней советского государства формиро-
вало заметную часть его бюджета. По-
этому одним из самых существенных 
критериев разделения бюджетных до-
ходов стал социально-экономический 

характер доходов бюджета [10, с. 72], 
который во многом был тем же самым, 
дореволюционным разделением дохо-
дов с источником их формирования, но 
без прямого учета способа формирова-
ния такого дохода.

Согласно социально-экономическо-
му характеру доходов бюджета послед-
ние в советских условиях распределя-
лись на две группы. В первой группе 
сосредотачивались доходы от социали-
стического хозяйства, а во второй – до-
ходы от населения. Л.К. Воронова от-
мечала, что в группу доходов от соци-
алистического хозяйства объединялись 
как доходы от государственных пред-
приятий и хозяйственных организаций, 
так и доходы от кооперативно-кол-
хозных и общественных организаций  
[3, с. 72]. При этом за основу брался 
соответствующий вид собственности, 
с которой изымался доход в бюджет: 
если первая группа формировалась за 
счет доходов от так называемой соци-
алистической собственности и двух ее 
форм (общенародной и кооперативно-
колхозной), то доходы населения бази-
ровались на основе частной собствен-
ности.

Говоря о социально-экономическом 
характере бюджетных доходов, следует 
указать, что после распада СССР, про-
возглашения и реального обеспечения 
многообразия форм собственности 
он остался в поле зрения ученых. Так,  
О.Б. Заверюха, использовав этот крите-
рий в современных условиях, получи-
ла такие группы бюджетных доходов:  
1) доходы от хозяйственной деятельно-
сти, 2) доходы от приватизации, 3) ре-
сурсные платежи, 4) платежи граждан и 
другие доходы [4, с. 60]. Подобная клас-
сификация имеет определенный смысл, 
ведь выраженная в конкретных объемах 
доходов бюджетов она позволила на-
глядно осветить структуру бюджетных 
доходов по их источникам. Последняя 
в свою очередь предоставила возмож-
ность аналитически выяснить, каким 
сферам общественных отношений сле-
дует уделять большее внимание при 
их правовом регулировании для повы-
шения их производительности и полу-
чения более значимых объемов бюд-
жетных доходов, как государственного 
бюджета, так и местных бюджетов.

Своеобразное элементное распре-
деление вышеуказанного критерия 
социально-экономического характера 

1 «В настоящее время, ‒ говорил в докладе на съезде Н.С. Хрущев, ‒ развитие всего народного 
хозяйства и культуры Советского Союза осуществляется главным образом за счет накоплений соци-
алистических предприятий. По мере выполнения семилетнего плана размеры этих накоплений будут 
неуклонно расти и, в конечном счете, станут единственным источником обеспечения расширенного 
социалистического воспроизводства и дальнейшего роста жизненного уровня народа. В этих услови-
ях, существование налогов с населения не вызывается необходимостью, ни с точки зрения их клас-
сового значения, как это имело место в прошлом, в смысле ограничения доходов капиталистических 
элементов, ни с точки зрения обеспечения доходов государственного бюджета СССР, тем более что 
удельный вес налогов с населения уже теперь является незначительным и составляет всего лишь 7,8 
процента дохода бюджета. Все это дает нам возможность отказаться в ближайшие годы от взимания 
налогов с населения. Разумеется, проведение такого крупного мероприятия требуют всестороннего 
изучения и надлежащей подготовки, чтобы осуществить его наиболее разумно, с учетом соблюдения 
интересов населения и государства».
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доходов на две составляющие сдела-
ла О.А. Музыка-Стефанчук. Ученый в 
своем подходе к классификации имен-
но доходов местных бюджетов пред-
ложила одновременное разделение по 
субъекту уплаты. По мнению исследо-
вателя, это основание раскрывает соци-
ально-экономическое происхождение 
доходов местных бюджетов, помогает 
установить, от кого они поступают и 
источник поступления средств (дает 
возможность определить, откуда по-
ступают доходы) [7, с. 50]. 

Впрочем, исследуя группы дохо-
дов местных бюджетов, которые в ре-
зультате применения этих критериев 
получила А.А. Музыка-Стефанчук, 
возникают определенные вопросы от-
носительно их полноты и всеобъемле-
мости. Например, ученый указывает, 
что «за субъектом доходы местных 
бюджетов делятся на три группы:  
1) доходы от предприятий и организа-
ций, находящихся в государственной 
собственности; 2) доходы от предпри-
ятий и организаций, находящихся в 
коммунальной собственности; 3) сред-
ства, поступающие от населения. То 
есть согласно указанному критерию 
доходы бюджетов подразделяются на 
доходы от хозяйственной деятельности 
юридических лиц и поступлений от на-
селения» [7, с. 51]. Сразу заметно, что 
при таком распределении по крайней 
мере не хватает двух групп доходов: 
во-первых, доходов от хозяйствующих 
субъектов частной формы собственно-
сти; во-вторых, тех денежных средств 
местных бюджетов, которые последние 
получат от государства в виде межбюд-
жетных трансфертов. Кроме того, при 
таком распределении не понятно к ка-
кой из групп включить самозанятых 
лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью: к доходам от на-
селения или к доходам частных хозяй-
ствующих субъектов. 

Поэтому, с нашей точки зрения, 
более целесообразно все же вернуться 
к общему социально-экономическо-
му критерию распределения доходов 
местных бюджетов. В современных 
условиях такой критерий предоставит 

возможность как осветить многооб-
разие форм собственности (прямо в 
конституционной норме закреплено, 
что Украина обеспечивает защиту прав 
всех субъектов права собственности и 
хозяйствования) [12], что выступает 
самым естественным первоисточни-
ком бюджетных средств, так и отразить 
существующую персонификацию лиц-
субъектов (юридических и физических 
лиц) платежа в местный бюджет. 

При этом будут получены четы-
ре главных группы доходов местных 
бюджетов. В первую группу войдут 
доходы, поступающие с юридических 
лиц государственной формы собствен-
ности (в том числе от деятельности 
юридических лиц публичного права, 
которые являются органами государ-
ственной власти и, в частности, рас-
поряжаются природными ресурсами 
государства, или принимают решения 
о выделении трансфертов из Государ-
ственного бюджета Украины). Во вто-
рую группу будут входить доходы, по-
ступающие с юридических лиц комму-
нальной формы собственности (в том 
числе от деятельности юридических 
лиц публичного права, которые явля-
ются органами местного самоуправ-
ления и, в частности, распоряжаются 
природными ресурсами, которые при-
обретены в собственность, или при-
нимают решения о выделении транс-
фертов в местный бюджет из других 
местных бюджетов). Третья группа 
будет объединять все доходы местных 
бюджетов, которые поступают к ним 
от юридических лиц частной формы 
собственности. Наконец, в четвер-
тую группу войдет вся совокупность 
доходов местных бюджетов, что по-
ступает от физических лиц (граждан, 
иностранцев, лиц без гражданства), 
в том числе их предпринимательской 
деятельности. 

Структура доходов местных бюд-
жетов, построенная с помощью данной 
классификации и выраженная в коли-
чественных показателях, предоставит 
возможность охарактеризовать степень 
самостоятельности и самодостаточно-
сти второго звена бюджетной системы 

Украины, а также охарактеризовать 
состояние отечественных местных 
финансов вообще. Ключевое значение 
здесь имеет соотношение между до-
ходными показателями первой группы 
доходов местных бюджетов (то есть 
участием государства в наполнении 
доходных частей местных бюджетов) 
с остальными группами доходов мест-
ных бюджетов. 

Выводы. На сегодняшний день, к 
сожалению, даже мгновенный анализ 
доходов отечественных местных бюд-
жетов свидетельствует о выраженном 
предпочтении именно первой группе 
доходов местных бюджетов, прежде 
всего в силу значительных объемов 
трансфертов в местные бюджеты из 
Государственного бюджета Украины 
[5, с. 42–43]. Таким образом, для до-
стижения целей децентрализации в 
Украине (что провозглашено главной 
целью в президентском проекте кон-
ституционной реформы 2014 года) 
нужно не только передать соответ-
ствующие объемы полномочий от 
органов государственной власти на 
места, но и определиться с теми до-
ходами местных бюджетов, которые 
будут аккумулироваться на местном 
уровне2 и финансово обеспечивать ре-
ализацию таких полномочий.
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Summary
The article studies with the realization’s mechanism of the Ukrainian Constitution's 

norms and the consequences of such realization. Defines correlation of such terms as 
legal norms’ realization and realization of the Constitution. Gives scientific interpretation 
of the term “effect of the Constitution as a necessary condition for its realization”. The 
article draws the conclusion that effect of realization of the Constitution of Ukraine is 
the establishment of a democratic political system and the approval of law. When effect 
of legal norms’ realization is the specific actions of the subjects of law, that give rise to 
the rights and obligations (viz. legal relationship).

Key words: Constitution of Ukraine, realization of law, legal relationship, legal 
norm.

Аннотация
В статье исследован механизм реализации норм Конституции Украины и по-

следствия такой реализации. Определено соотношение таких понятий, как реали-
зация правовой нормы и реализация Конституции Украины. Дано научное толко-
вание понятию «действие Конституции как необходимое условие ее реализации». 
В статье сделаны выводы, что результатом реализации Конституции Украины 
является установление демократического государственного строя и утверждение 
законности и правопорядка. Результатом же реализации нормы права являются 
конкретные действия субъектов права, в результате которых возникают права и 
обязанности (то есть правоотношения).

Ключевые слова: Конституция Украины, реализация права, правоотношение, 
правовая норма.

Постановка проблемы. Про-
блеме реализации права до-

статочно много уделено научного вни-
мания в теории права, а вот что касает-
ся реализации правовой нормы, а осо-
бенно нормы Конституции Украины, то 
комплексно этот вопрос не исследован 
учеными-конституционалистами. Ак-
туальность данной статьи заключается 
в том, что как любое действие, любая 
активность направлена на достижение 
определенных целей, так и процесс 
реализации конституционных норм на-
правлен на достижение определенно-
го результата. Без определения такого 
результата или при его неправильном 
определении процесс реализации кон-
ституционных норм будет незавершен-
ным или не повлечет ожидаемых по-
следствий.

Нормы Конституции Украины 
имеют свои особые характерные чер-
ты, отличающие их от норм другого 
отраслевого законодательства, поэто-
му и определение результата их реа-
лизации имеет важное значение для 
того, чтоб такие нормы становились 

реальным регулятором общественных 
отношений.

Проблемой исследования реали-
зации права занимались такие рос-
сийские ученые, как С.С. Алексеев,  
М.В. Баглай, Н.В. Витрук, Т.Д. Зра-
жевская, В.Т. Кабышев, Д.А. Керимов,  
О.Е. Кутафин, В.В. Лазарев, Л.В. Ла-
зарев, В.О. Лучин, М.К. Маликов,  
А.В. Мазуров, Н.С Малеин, Н.И. Ма-
тузов, П.Е. Недбайло, М.Ф. Орзих,  
А.С. Пиголкин, В.М. Сырых, Ю.А. Ти-
хомиров, Б.Н. Топорнин, P.O. Халфина, 
В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев, Л.С. Явич.

Среди украинских ученых про-
блематикой реализации правовых 
норм, в том числе и конституцион-
ных, занимались следующие ученые:  
А.В. Батанов, О.В. Зайчук, Н.И. Козюбра,  
А.Н. Колодий, В.В. Кравченко, Л.Т. Кри-
венко, В.Ф. Опрышко, В.Ф. Погорилко,  
О.Ф. Скакун, А.В. Скрипнюк, В.Я. Таций,  
Ю.Н. Тодыка, В.Л. Федоренко, О.Ф. Фриц- 
кий, Я.В. Чистоколяный, В.Н. Шаповал, 
Ю.С. Шемшученко.

Не смотря на большое количество 
научных трудов, посвященных теме ре-
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ализации правых норм, до сих пор ком-
плексно не изучен процесс реализации 
норм Основного Закона и его правовые 
последствия.

Целью данной статьи является 
определение результата реализации 
конституционной нормы путем изуче-
ния механизма ее реализации, а также 
существующих способов реализации 
права.

Для достижения поставленной цели 
нами предопределены следующие за-
дачи: определение соотношения поня-
тий реализация Конституции Украины 
и реализация права, действие Консти-
туции Украины, изучение результата 
механизма реализации конституцион-
но-правовой нормы, выделение стадий 
реализации такой нормы, анализ форм 
и способов реализации норм Основно-
го Закона.

Объектом исследования является 
процесс реализации норм Конституции 
Украины и его результат.

Предмет исследования – механизм 
и стадии реализации конституционно-
правовой нормы, а также конституци-
онное правоотношение как результат 
действия такого механизма.

Изложение основного материала. 
Результат реализации конституционных 
норм напрямую зависит от механизма 
их реализации, а также способов, по-
средством которых конституционно-
правовая норма воплощается в жизнь.

В научной литературе часто употре-
бляются такие понятия, как реализация 
права и реализация правовой нормы, 
реализация конституции и реализация 
конституционно-правовой нормы. Яв-
ляются ли они тождественными?

Учитывая то, что Конституция 
Украины, собственно, состоит из от-
дельных норм, делаем вывод, что ре-
ализация Конституции Украины и ре-
ализация ее отдельной нормы имеют 
некую общую плоскость пересечения, 
однако не являются тождественными 
понятиями.

Выраженную позицию можем аргу-
ментировать следующим. Реализация –  
это некий процесс, совокупность ста-
дий, этапов, комплекс определенных 
действий, направленных на воплоще-
ние норм права в реальных правоотно-
шениях.

Юридические энциклопедии и сло-
вари категорию реализация права трак-
туют как процесс воплощения право-

вых предписаний в поведении субъек-
тов права.

Юридическая наука неоднознач-
но определяет термин «реализация 
права». По мнению В.М. Сырых, это 
строго обусловленный процесс осу-
ществления правовых предписаний в 
поведении субъектов права. Претворе-
ние, воплощение юридических норм в 
жизнь путем правомерного поведения 
субъектов общественных отношений 
(государственных органов, должност-
ных лиц, общественных объединений 
и граждан) [1, с. 234]. Также понятие 
реализации права определяют как до-
стижение полного соответствия между 
требованиями норм совершить опреде-
ленные поступки или воздержаться от 
их совершения и суммой фактически 
последовавших действий [2, с. 282].

Из указанных определений следует, 
что итогом правореализации являются 
конкретные действия субъектов права, 
в результате которых возникают права 
и обязанности, то есть правоотношения. 

Правоотношение – следствие дей-
ствия права как социального и госу-
дарственного института. По мнению  
В.В. Лазарева, правоотношение – это 
юридическая норма в действии [3, с. 226],  
и лишь в движении права от возможно-
сти к действительности, в воплощении 
правовых установлений в регулируе-
мые отношения, обнаруживается его 
назначение, действенность, эффектив-
ность [4, с. 137].

Таким образом, вместе с понятием 
реализации права встречается еще и 
термин «действие права». Рассмотрим 
эту проблематику под углом конститу-
ционной нормы. В науке отсутствует 
единый подход к соотношению указан-
ных понятий. Одни ученые отождест-
вляют их, утверждая, что действие 
Конституции является синонимом ее 
реализации [5, с. 122–123], другие, по-
зиция которых является более обосно-
ванной и приемлемой, утверждают, что 
действие конституции – это всего лишь 
одно из условий юридической возмож-
ности ее реализации [6, с. 6].

Конституция действует на протя-
жении всего времени, пока она имеет 
юридическую силу. Конституцион-
ный акт, после его создания, вводится 
в действие в установленном законом 
порядке, с этого момента начинается 
непрерывный процесс его действия. 
Понятием «реализация конституции» 

охватывается комплекс мер, направ-
ленных на воплощение в жизнь норм 
действующей конституции. При этом 
речь идет о систематической, постоян-
ной, целенаправленной деятельности 
органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, а также граждан 
и их объединений, направленной на то, 
чтоб конституционные нормы стали 
регулятором реальных общественных 
отношений.

Таким образом, действие – это не 
всегда реализация конституции, но в 
любом случае действие Основного За-
кона обеспечивает юридическую воз-
можность для его реализации, готов-
ность оказывать фактическое влияние 
на общественные отношения. Реали-
зация же начинается тогда, когда «дей-
ствием» конституции воспользовались 
соответствующие субъекты и ее регу-
лятивное влияние находит свой объект. 
Без этого органического соединения 
конституционных норм с социальной 
практикой реализации еще нет. Реа-
лизация, следовательно, не поглощает 
всех аспектов действия конституции, 
она начинается на определенном этапе 
и приобретает специфические формы. 
Понятием «реализация» охватыва-
ют определенный процесс, систему 
средств и мер, направленных на пре-
творение в жизнь действующей кон-
ституции, достижение предусмотрен-
ных в ней социальных целей.

При сопоставлении понятия «реа-
лизации Конституции Украины» и «ре-
ализации конституционно-правовой 
нормы» следует также отметить, что 
эти категории соотносятся как общее и 
часть. Реализация Конституции Укра-
ины происходит в том случае, когда 
реализуются все ее нормы, но если 
результатом реализации конституцион-
но-правовой нормы являются реальные 
правоотношения, урегулированные 
Конституцией Украины, то послед-
ствия реализации самой конституции 
более значительны.

Во-первых, в результате реализа-
ции Конституции Украины достига-
ются поставленные при ее принятии 
цели и задачи: устанавливается демо-
кратический государственный строй, 
государство соответствует критериям 
правового государства с гражданским 
обществом, утверждаются законность 
и правопорядок. Во-вторых, реализа-
ция конституции влечет за собой на-
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ступления и социальных последствий: 
утверждения такого уровня правовой 
культуры, при котором существует зна-
ние и понимание каждым норм Основ-
ного Закона, соблюдение и исполнение 
его предписаний как акта наивысшей 
юридической силы. В-третьих, реали-
зация конституции имеет своим по-
следствием установление в государстве 
конституционализма.

Конституционализм – это политико-
правовая категория, которая опосредует 
место и роль конституции в правовой 
системе, обществе и государстве, нахо-
дит выражение в ее верховенстве и ха-
рактере воздействия на общественные 
отношения. По своей сути конституцио-
нализм опосредует место и роль консти-
туции в правовой системе государства, 
то есть верховенство конституции и ее 
статус как Основного Закона государ-
ства [7, с. 12]. Таким образом, постро-
ение в государстве конституционализма 
– это прямое последствие действия всей 
конституции, а не отдельной ее нормы.

Вернемся все же к вопросу по-
следствий реализации конституци-
онно-правовой нормы. Для того чтоб 
раскрыть суть этой проблемы, следу-
ет прежде всего ответить на вопрос, а 
каким же образом эта реализация про-
исходит? Какие процессы, механизмы 
существуют для того, чтоб норма от 
писаного правила превратилась в фак-
тическое поведение субъекта? Ответ на 
этот вопрос дает понимание сути ме-
ханизма реализации конституционно-
правовой нормы.

Механизм реализации конституци-
онной нормы невозможно исследовать 
только под одним углом обозрения, так 
как это взаимосвязано с особенностя-
ми конституционной нормы и законо-
дательства.

Конституция Украины и утверж-
денные ею принципы являются ос-
новой для развития отраслевого за-
конодательства. Существуют нормы 
конституции, которые являются пря-
мым регулятором правоотношений, 
которые реализуются непосредствен-
но в поведении и деятельности субъ-
ектов конституционного права. Есть 
же нормы, имеющие высокий уровень 
обобщения, реализация которых осу-
ществляется после их конкретизации 
в других нормативных актах, причем 
не только конституционного законода-
тельства, но и гражданского, админи-

стративного, уголовного, финансового 
и так далее.

Неотъемлемой частью механизма 
реализации норм конституции являет-
ся достижение целей правореализации. 
Конечным результатом действия кон-
ституционного законодательства вы-
ступают сложные комплексные отно-
шения, направленные на установление 
в государстве реальной конституцион-
но-правовой действительности.

Кроме того, реализация конститу-
ционной нормы зависит от правово-
го статуса субъекта права, осущест-
вляющего своими действиями такую 
реализацию. Например, при наличии 
волеизъявления к реализации права че-
ловека на образование, и тем самым к 
реализации правовой нормы, регламен-
тирующей это право, необходимым яв-
ляется наличие надлежащих условий в 
сфере образования, созданных другим 
субъектом – государством, которое вла-
деет необходимым административным 
и материальным ресурсом. В то же 
время реализация норм, регламентиру-
ющих полномочия органов власти (на-
пример, принятие законов органом за-
конодательной власти), не требует ни-
каких дополнительных правовых дей-
ствий со стороны третьих лиц и зави-
сит исключительно от волеизъявления 
самого субъекта права. Таким образом, 
реализация конституционно-правовых 
норм иногда зависит от правового ста-
туса субъекта реализации.

Что касается реализации правовых 
норм и правоотношений, то научные 
взгляды в этом направлении исследова-
ний еще более разнообразны.

Реализация права, по мнению Ю.И. 
Гревцова, протекает в двух основ-
ных формах: вне правоотношений и в 
рамках таких отношений. Реализация 
права – это претворение, воплощение 
правовых норм в фактической деятель-
ности организации, органов, долж-
ностных лиц и граждан [8, с. 167]. 

Исходя из философской трактовки 
понятия форма как внешнего выра-
жения содержания чего-то, логика за-
ключается в том, что часть норм права 
воплощаются в реальных правоотно-
шениях, которые фактически являются 
результатом их реализации. Однако как 
быть с нормами, которые реализуются 
вне правоотношений.

Стоит согласиться с позицией Ю.С. 
Решетова, по мнению которого суще-

ствует две стороны реализации право-
вых норм. Первая охватывает поведение 
людей, через которое осуществляются 
диспозиции норм. Вторая выражается 
в поведении, реализующем санкции 
норм. Обе стороны составляют содер-
жание реализации правовых норм как 
целого и на разных исторических эта-
пах имеют различные модификации, 
причем ведущей здесь является первая.

Развивая данную позицию, уче-
ный приходит к выводу, что выделение 
двух сторон, элементов в содержании 
реализации правовых норм позволяет 
говорить о двух уровнях реализации 
права. Реализацию правовых норм на 
первом уровне условно Ю.С. Решетов 
называет «нормальной реализацией», 
то есть реализацией при соблюдении 
правовой нормы в конкретных право-
отношениях, на втором – «обеспечи-
тельной реализацией», то есть при 
злоупотреблении правом, нарушении 
правовой нормы или при реализации 
запретительной нормы [9, с. 73].

Таким образом, можем сделать вы-
воды, что конституционные нормы не 
всегда реализуются в правоотношени-
ях, например, статья 66 Конституции 
Украины устанавливает обязанность 
каждого не причинять вред природе и 
культурному наследию. При соблюде-
нии этой обязанности правоотноше-
ния не возникают, но конституционная 
норма воплощается в жизнь путем со-
блюдения субъектом ее предписаний. В 
таком случае результатом реализации 
конституционно-правовой нормы явля-
ется правопорядок, то есть возникает 
правовой режим, при котором нормы 
права соблюдаются его субъектом.

На многоуровневый процесс реали-
зации конституционных норм обратила 
свое внимание и Т.М. Пряхина, которая 
полагает, что процесс реализации кон-
ституции на первом уровне происходит 
в рамках конституционных отношений, 
затрагивающих такие глобальные про-
блемы, как организация власти, взаимо-
отношения гражданина и государства, 
определение государственного устрой-
ства. Второй уровень реализации затра-
гивает практически все правоотноше-
ния. На первом уровне органы государ-
ства либо непосредственно применяют 
нормы конституции, либо на основе 
конституционных норм принимаются 
федеральные законы. На втором уровне 
конституционные нормы, как правило, 
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действуют совместно с отраслевым за-
конодательством [9, с. 65].

Следует отметить, что многоуров-
невость механизма реализации кон-
ституционно-правовой нормы, без-
условно, во многом зависит от формы 
административно-территориального 
устройства государства. Для федера-
тивных государств свойственно при-
нятие конституционного законодатель-
ства на уровне федерации, а также на 
уровне ее субъектов. Исходя из этого, 
конституционная норма сначала ут-
верждается на общегосударственном 
уровне, но воплощается в жизнь по-
сле принятия отдельных федеративных 
законов. В большинстве случаев это 
формальная процедура, так как кон-
ституционные нормы регулируют ос-
новные правоотношения в государстве 
(организация власти, правовой статус 
человека), а эти институты одинаково 
регламентируются как на общефедера-
тивном, так и на региональном уровне.

Такая особенность реализации 
конституционной нормы в федерации 
совершенно не означает, что в унитар-
ном государстве реализация норм кон-
ституции происходит на едином уров-
не. Например, множество положений 
Конституции Украины имеют общий 
характер и требуют детализации в дру-
гих законах как необходимого условия 
их реализации. Ведь источником кон-
ституционных норм является не только 
конституция, но и конституционные 
законы и «обычные» законы, соот-
ветственно, с их помощью отдельные 
конституционные нормы осуществля-
ют реальное влияние на общественные 
отношения. 

По мнению Т.Д. Зражевской, ме-
ханизм реализации конституционного 
законодательства – это высший уро-
вень государственного управления со 
стороны государства всем обществом. 
Стадии выявления «потребностей – ин-
тересов – целей» управления характе-
ризует объективную сторону процесса 
реализации, но в заключительной ста-
дии, когда возникает необходимость 
корреляции законодательства, «цели 
– решения – действия – результаты» 
представляют в большей степени субъ-
ективный момент управления. «Инте-
ресы – цели» сочетают как субъектив-
ные, так и объективные свойства. При 
этом уяснение целеполагания является 
началом реализации любого закона.

Исходя из этого, Т.Д. Зражевская 
выделяет проявление каждого из зве-
ньев в процессе реализации, а именно:

1) правильно сформулированные в 
законе конечные цели развития госу-
дарства (сохранение нации, безопас-
ность государства) являются важней-
шим условием эффективной реализа-
ции законодательства страны.

В механизм реализации конституци-
онного законодательства в качестве обя-
зательного элемента должны входить 
качественная и количественная характе-
ристики результативного комплексного 
реального правоотношения, возникше-
го в результате воплощения цели закона 
(законов) в реальную действительность. 
Эти цели должны формулироваться и 
закрепляться в иерархической систе-
ме на каждом уровне реализации: цель 
конституционного законодательства в 
целом (как основы всего законодатель-
ства), концентрирующего публичные 
интересы государства и общества; цели 
региона; цели муниципальных образо-
ваний [11, с. 23].

Хотелось бы дополнить позицию 
ученого и отметить, что достижение 
целей реализации конституционного 
законодательства должно за собой по-
влечь достижение цели конституцион-
ного права, которой есть установление 
правопорядка, построение конституци-
онализма.

2) Каждый уровень целеполагания 
«обрастает» своим решением для испол-
нения: законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами. При этом 
могут приниматься законы, противоре-
чащие поставленным целям и, наоборот, 
обеспечивающие таковые [11, с. 23]. 

В этом контексте хотелось бы от-
метить, что законодательство противо-
речащее целям, а значит и положения 
Основного Закона поддаются влиянию 
конституционного контроля как одного 
из способов обеспечения реализации 
конституционной нормы. 

3) Оценка результата реализации 
права не должна смешиваться с резуль-
татом реализации законодательства: 
законодательство есть одна из форм и 
источник права, но в то же время и са-
мостоятельная. Она, по сути, выступа-
ет как проблема реализации закона (как 
целостного явления), его воплощения в 
практику субъектами права (личности, 
государства, государственных органов, 
должностных лиц). Достижение целей 

конституционного законодательства не 
всегда влечет за собой достижение це-
лей конституционного права.

4) Выявление потребностей обще-
ства осуществляется через политиче-
ские системы. В конституционном за-
конодательстве (в отличие от других 
отраслей права) заложен чрезвычай-
но высокий политический потенциал 
субъектов, близость их к политическим 
отношениям. Право и политика не мо-
гут быть отделены друг от друга абсо-
лютно. В конституционном государ-
стве нет свободной от права политики. 
Конституция планомерно создает от-
крытое правовое пространство для по-
литических структур, для творческой 
законодательной политики [11, с. 98].

Выводы. Подбивая итоги данной 
статьи, следует отметить, что реализа-
ции подлежит только та норма консти-
туционного права, которая вступила в 
законную силу, то есть действующая 
норма, а сам процесс действия консти-
туционно-правовой нормы отличается 
от процесса ее реализации и представ-
ляет собой обаятельное предусловие ее 
реализации.

При соотношении понятий реали-
зация конституции и реализация от-
дельной ее нормы сделан вывод, что 
указанные понятия соотносятся как 
общее и его часть. Результатом реали-
зации правовой нормы, как правило, 
являются правоотношения, но иногда 
нормы реализуются и вне таковых, ког-
да речь идет о нарушении правового 
предписания и привлечении субъекта 
нарушения к юридической ответствен-
ности. Результат же реализации самой 
Конституции предусматривает уста-
новление конституционализма и демо-
кратического правового режима.

В реализации конституционно-
правовой нормы следует выделить 
различные уровни, в зависимости от 
содержания самой нормы. Нормы кон-
ституции, которые являются прямым 
регулятором правоотношений, реали-
зуются непосредственно в поведении 
и деятельности субъектов конституци-
онного права. Реализация норм, имею-
щих высокий уровень обобщения, осу-
ществляется после их конкретизации в 
других нормативных актах не только 
конституционного законодательства.

При реализации конституционно-
правовой нормы следует учитывать ее 
особенности, определить способ ре-
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ализации для того, чтоб по итогам та-
ковой реализации были достигнуты ее 
цели и задачи.
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Summary
In the article principles and instruments of providing are probed rights for access 

to public information, certain Law of Ukraine “On access to public information” and 
other normatively-legal acts, regulative informative activity in Ukraine. The strong 
and weak places of this law are examined in the context of development of democratic 
transformations to Ukraine and compatibility of this law with other legal acts in the field 
of providing of right for access to public information. The mechanisms of providing 
of right for citizens are analysed on the receipt of public information, participating of 
public in forming and realization of public policy.

Key words: information legislation, access to public information, confidential 
information, service information, open government.

Аннотации
В статье исследуются принципы и инструменты обеспечения права доступа к 

публичной информации, определенные Законом Украины «О доступе к публичной 
информации» и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими инфор-
мационную деятельность в Украине. Рассматриваются сильные и слабые места 
этого закона в контексте развития демократических преобразований в Украине и 
совместимости данного закона с остальными правовыми актами в сфере обеспече-
ния права доступа к публичной информации. Анализируются механизмы обеспе-
чения права граждан на получение публичной информации, участия обществен-
ности в формировании и осуществлении государственной политики.

Ключевые слова: информационное законодательство, доступ к публичной 
информации, конфиденциальная информация, служебная информация, откры-
тость власти.

Постановка проблемы. Обеспе-
чение права на получение публичной 
информации от органов государствен-
ной власти и других распорядителей 
публичной информации является клю-
чевым принципом государственной по-
литики, направленной на повышение 
уровня прозрачности и открытости 
деятельности государства и местно-
го самоуправления, предотвращения 
коррупции, участия общественности в 
государственном управлении, что тре-
бует комплексного анализа новейших 
векторов реализации информационной 
политики государства, принципов и ин-
струментов обеспечения права доступа 
к публичной информации, определен-
ных Законом Украины «О доступе к 
публичной информации» [1, с. 3–12], 
поиска действенных механизмов его 
практической реализации.

В условиях развития гражданского 
общества государство обязано каждый 
раз предлагать новейшие политиче-
ские векторы развития. Именно по-
этому принятый 13 января 2011 года 
рекордным количеством голосов (408 –  

«за») Закон Украины « О доступе к пу-
бличной информации» стал не только 
важным шагом на пути выполнения 
международно-правовых обязательств 
Украины – Резолюции Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы от 5 октября 
2005 года № 1466 «О выполнении обя-
занностей и обязательств Украиной», 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, Рекомендаций 
Совета Европы «О доступе к инфор-
мации, находящейся в распоряжении 
органов власти и о доступе к офици-
альным документам», но и важным со-
бытием в общественно-политической 
жизни Украины.

Исследованию и анализу действу-
ющих механизмов реализации поло-
жений Закона Украины «О доступе 
к публичной информации», других 
нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих право доступа к публичной 
информации, участие общественности 
в формировании и реализации государ-
ственной политики, уделяют большое 
внимание отечественные ученые, по-
литологи и эксперты: Т. Котюжинская, 
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И. Усенко, И. Костин, Л. Шиловский, 
А. Шевченко и другие. 

Целью и задачей статьи является 
поиск действенных механизмов прак-
тической реализации положений За-
кона Украины «О доступе к публичной 
информации» (далее – Закон), других 
нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих право доступа к публичной 
информации, путей качественного по-
вышения уровня прозрачности и от-
крытости деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоу-
правления, предотвращения коррупции 
и участия общественности в формиро-
вании и реализации государственной 
политики. 

Изложение основного материала. 
Уже с первого года практического при-
менения положений указанного закона 
(закон вступил в силу 9 мая 2011 года), 
по мнению большинства экспертов, 
стало очевидным, что вопрос доступа к 
документам, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов 
и органов местного самоуправления 
и других распорядителей публичной 
информации, начали решаться легче и 
оперативнее по сравнению с тем по-
рядком, в основе которого были инфор-
мационные запросы, предусмотренные 
старой редакцией Закона Украины «Об 
информации». Главным достижением 
данного закона является не столько 
реализация законодателем очерченной 
программы по насыщению националь-
ного законодательства новыми норма-
ми, сколько подход к толкованию этих 
норм, а именно: определение границ 
дозволенного и недозволенного, кри-
териев их определения и субъектов 
предоставления.

Закон предусматривает два спосо-
ба доступа к информации: активный –  
предоставление информации по запро-
сам, и пассивный – обязательное ее 
обнародование в официальных печат-
ных изданиях, на официальных веб-
сайтах, на информационных стендах 
или любым другим способом не позд-
нее 5 рабочих дней со дня утвержде-
ния документа (проекты документов 
– не позднее чем за 20 рабочих дней до 
даты их рассмотрения). Еще один пози-
тив закона, по мнению исследователей, 
касается ответственных лиц. Новый за-
кон обязывает каждый орган власти и 
местного самоуправления определить 
ответственное лицо или ответственное 

структурное подразделение, не обяза-
тельно создавая новое подразделение 
или назначая нового человека, но кто-
то лично должен отвечать за это на-
правление.

Одним из главных достижений За-
кона, по мнению эксперта Т. Котюжин-
ской, есть существенное расширение 
круга лиц, которые обязаны предостав-
лять информацию [2]. Кроме органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, к распорядителям пу-
бличной информации относятся и дру-
гие государственные органы (прокура-
тура, суд, Центральная избирательная 
комиссия и другие), органы власти 
Автономной Республики Крым, другие 
субъекты, осуществляющие властные 
управленческие функции в соответ-
ствии с законодательством, решения 
которых являются обязательными для 
исполнения. Также это юридические 
лица, финансируемые из государствен-
ного бюджета (государственные пред-
приятия, агентства и другие), местных 
бюджетов (коммунальные предпри-
ятия), бюджета Автономной Республи-
ки Крым (например, информация от-
носительно использования бюджетных 
средств). Информацию обязаны предо-
ставлять также лица, выполняющие 
делегированные полномочия субъектов 
властных полномочий согласно закону 
(например, БТИ – о регистрации недви-
жимости, облэнерго – относительно 
наложения штрафов), или согласно до-
говору – предоставление образователь-
ных, оздоровительных, социальных 
или других государственных услуг. Ин-
формацию об условиях поставки това-
ров, услуг и цен на них должны сделать 
публичной субъекты хозяйствования, 
занимающие доминирующее положе-
ние на рынке или наделенные специ-
альными и исключительными правами, 
а также являющиеся естественными 
монополистами.

Законом установлено четыре вида 
сроков предоставления информации по 
запросам:

– немедленно обнародуется любая 
информация о фактах, угрожающих 
жизни, здоровью или имуществу лиц, и 
о мерах, которые применяются в связи 
с этим (статья 15 Закона);

– не позднее чем через 48 часов со 
дня получения запроса, если он каса-
ется информации, необходимой для 
защиты жизни или свободы лица, от-

носительно состояния окружающей 
среды, качества пищевых продуктов 
и предметов быта, аварий, катастроф, 
опасных природных явлений и других 
чрезвычайных событий, которые про-
изошли или могут произойти и угрожа-
ют безопасности граждан. Ходатайство 
о срочной обработке запроса должно 
быть обоснованным (пункт 2, 3 статьи 
20 Закона);

– не позднее чем через пять рабо-
чих дней со дня получения запроса о 
предоставлении любой публичной ин-
формации (пункт 1 статьи 20 Закона);

– до 20 рабочих дней, если запрос 
касается предоставления большого 
объема информации или требует по-
иска информации среди значительного 
количества данных (с обоснованием 
увеличения такого срока). О продлении 
срока распорядитель информации ин-
формирует спрашивающего в письмен-
ной форме не позднее чем через пять 
рабочих дней со дня получения запроса 
(пункт 4 статьи 20 Закона).

При этом решения, действия или 
бездействия распорядителей информа-
ции могут быть обжалованы на уровне 
руководителя распорядителя, высшего 
органа или суда. Эксперты отмечают, 
что суд такие дела рассматривает по 
нормам Кодекса административного 
судопроизводства Украины, а это зна-
чит, что именно распорядитель инфор-
мации должен доказывать правомер-
ность своих действий, а не жалобщик, 
от которого требуется только предо-
ставление доказательств обращения с 
запросом или отсутствия обнародова-
ния информации распорядителем.

Анализируя положения закона, 
один из его разработчиков, народный 
депутат Украины А. Шевченко опре-
делил 10 позиций, «полезных для каж-
дого». Во-первых, каждый имеет право 
запросить у органа власти любую ин-
формацию, которой тот обладает. «Ге-
неральный план развития Вашего го-
рода, формула Ваших коммунальных 
тарифов, условия тендеров на питание 
Ваших детей в садике – Вы имеете 
право это знать. Независимо от того, 
касается Вас эта информация или нет, 
и даже живете ли Вы в этом городе. Вы 
вообще не должны объяснять, зачем 
она Вам» [6]. Во-вторых, у чиновника 
есть только 3 исключения, которые по-
зволяют не предоставить информацию: 
тайна (например, государственная или 
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банковская), конфиденциальная ин-
формация (например, персональные 
данные, которыми располагает на-
логовая) или служебная информация 
(внутренняя переписка или чернови-
ки решений). Даже если в документе 
есть засекреченная информация, его 
обязаны предоставить, заретуширо-
вав секретные данные. Каждый имеет 
право получить любую информацию о 
бюджетных средствах. Это касается не 
только органов власти, но и государ-
ственных предприятий или частных 
компаний, которые получают деньги 
налогоплательщиков. Исключения ка-
саются только затрат, связанных с ар-
мией, а также с оперативной работой 
СБУ, милиции и прокуратуры. Вместе 
с тем каждый имеет право ознакомить-
ся с декларацией доходов любого, кто 
занимает выборную должность (от 
президента до сельского головы) или 
работает на высокой должности в гос-
службе (1–2 ранг).

Стоит отметить, что положения За-
кона признаны одними из самых про-
грессивных в мировой практике. По 
результатам международного рейтин-
га, Закон Украины «О доступе к пу-
бличной информации» занял девятую 
позицию среди 86 стран мира.

Вместе с тем в Законе, по мнению 
профессора И. Усенко, остался ряд сла-
бых мест, которые уже мешают или мо-
гут помешать в будущем его эффектив-
ному применению [5]. Не совсем четко, 
по мнению ученого, сконструирована 
сама Преамбула Закона, поскольку 
безосновательно противопоставляет 
«информацию, находящуюся у рас-
порядителей публичной информации» 
и «информацию, представляющую 
общественный интерес». Как правило, 
информация, представляющая обще-
ственный интерес, как раз и находится 
у распорядителей публичной инфор-
мации. Кроме того, обеспечение про-
зрачности и открытости не является 
конечной целью закона. Такой целью 
является удовлетворение потребностей 
каждого в публичной информации.

Системным недостатком Закона 
профессор И. Усенко считает то, что с 
его принятием была разрушена иерар-
хическое построение отрасли инфор-
мационного законодательства с еди-
ным базовым Законом Украины «Об 
информации», который охватывал все 
важнейшие вопросы регулирования 

информационных отношений. Закон 
довольно часто содержит нормы, кото-
рые выходят далеко за рамки предмета 
его регулирования – доступа к публич-
ной информации [5]. Соответственно, с 
принятием Закона Украины «О доступе 
к публичной информации» возник дис-
баланс между его нормами и целым 
рядом других законов. Этот дисбаланс 
не удалось снять одновременным си-
стемным внесением всех надлежащих 
изменений в другие законы. Как след-
ствие, второе из Заключительных поло-
жений Закона предусматривает, что «до 
приведения законодательства Украины 
в соответствие с настоящим Законом 
акты законодательства Украины при-
меняются в части, не противоречащей 
настоящему Закону».

Дисбаланс, возникший в украин-
ском информационном законодатель-
стве, дает основание исследователям 
и экспертам утверждать об определен-
ной компромиссности принятого За-
кона Украины «О доступе к публичной 
информации» и приведения в соответ-
ствие с его положениями других зако-
нодательных актов. Например, новый 
порядок якобы упрощает процедуру 
аккредитации журналистов, но суще-
ственных различий между предложен-
ным порядком и ранее действующим 
в соответствии с Законом Украины «О 
порядке освещения деятельности орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации» найти не удалось. Кроме 
того, на практике могут возникнуть во-
просы относительно документов, кото-
рые должны «засвидетельствовать про-
фессиональную принадлежность» к 
журналистике лица, желающего полу-
чить аккредитацию при органах госу-
дарственной власти. Ранее закон четко 
устанавливал, что такими документами 
являются удостоверение члена профес-
сиональных объединений журнали-
стов, удостоверение, выданное сред-
ством массовой информации, диплом 
о журналистском образовании. Даже 
при таком четком перечне некоторые 
работники пресс-служб требовали от 
журналистов предоставлять свои уже 
опубликованные материалы, выдвига-
ли другие требования. Обжалование 
таких неправомерных действий также 
было предусмотрено Законом, но на 
практике судебная тяжба длилась до 
двух лет. Безусловным плюсом обнов-

ленного Закона Украины «Об инфор-
мации» является отмена обязательной 
аккредитации в МИД иностранных 
журналистов. Для работы в Украине им 
достаточно знать внутренние процеду-
ры аккредитации и права журналистов, 
а также иметь документы, удостоверя-
ющие их профессиональную принад-
лежность.

Поэтому отечественные и зарубеж-
ные эксперты, исследователи и уче-
ные положительно оценили принятый 
и вступивший в силу Закон Украины  
«О доступе к публичной информации», 
хотя и не без определенных оговорок 
по его дальнейшему совершенствова-
нию и внедрению. О соответствии в 
целом норм Закона европейской и ми-
ровой практике свидетельствуют и ре-
зультаты международной экспертизы, 
проведенной экспертами Совета Евро-
пы, и результаты международного рей-
тинга, проведенного совместно испан-
ском Access Info Europe и канадским 
Centre for Law and Democracy.

Однако на пути практического вне-
дрения Закона уже возникло, и будет 
возникать в дальнейшем, немало про-
блем: нормативно-правовых, органи-
зационных, кадровых, материальных и 
многих других. Но главной, по нашему 
мнению, является проблема осозна-
ния украинским обществом: и пред-
ставителями власти, и журналистами, 
и общественностью необходимости 
обеспечения права каждого на полу-
чение публичной информации; участия 
общественности в формировании и 
осуществлении государственной поли-
тики. Поэтому для полноценного вне-
дрения Закона Украины «О доступе к 
публичной информации» необходимо:

1. Путем внесения изменений и до-
полнений в уже принятый Закон четко 
выписать отдельные положения, содер-
жащие двойную трактовку, или в кото-
рых заложены внутренние противоре-
чия с остальными положениями. 

2. Разработать и принять отдельные 
законодательные акты, которые будут 
охватывать нормы и положения, вы-
ходящие за пределы предмета регули-
рования настоящего Закона, например, 
вопрос «о служебной информации».

3. Привести действующее инфор-
мационное законодательство Украины 
в соответствие с положениями Зако-
на Украины «О доступе к публичной 
информации» путем внесения изме-
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нений и дополнений в действующие 
законы Украины «Об информации», 
«Об обращениях граждан», «О поряд-
ке освещения деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в средствах массовой 
информации», «О печатных средствах 
массовой информации (прессе) в Укра-
ине» и других нормативно-правовых 
актов.

4. С целью улучшения практиче-
ского применения норм Закона под-
крепить прогрессивные положения 
соответствующими механизмами их 
реализации, а именно:

– путем создания единой базы офи-
циальной информации, включая акты 
органов местного самоуправления и 
местных органов государственной ис-
полнительной власти, которые являют-
ся общественно значимыми;

– посредством использования со-
временных информационно-теле-
коммуникационных технологий, веб-
порталов, обеспечивая гарантии полу-
чения информации путем самостоя-
тельного поиска в текущих архивах и 
информационных системах субъектов 
властных полномочий;

– с помощью использования новых 
медиа-платформ, в частности социаль-
ных сетей и блогосферы;

– повышением медиа грамотности 
граждан, особенно старшего возраста, 
а также отдаленных регионов Украины.

5. Для контроля за выполнением За-
кона определить единый государствен-
ный орган, например Государственный 
комитет телевидения и радиовещания 
Украины, уполномоченный админи-
стрировать и координировать государ-
ственную политику в сфере доступа к 
публичной информации. 

6. С целью популяризации и разъяс-
нения норм Закона обеспечить органи-
зацию и проведение информационных 
кампаний, конференций, тренингов, 
семинаров не только для государствен-
ных служащих, но и широкой обще-
ственности.

7. Активизировать сотрудничество 
с отечественными и международны-
ми общественными организациями, а 
именно: «Институтом Медиа Права», 
«Институтом массовой информации», 
«Харьковской правозащитной груп-
пой», которые вместе с Международ-
ным фондом «Возрождение» и Про-
граммой содействия парламенту уже 

инициировали издание «Научно-прак-
тического комментария к Закону Укра-
ины «О доступе к публичной информа-
ции». Проведение совместных незави-
симых мониторингов и обнародование 
результатов уровня открытости власти 
в Украине.

8. Обеспечить подготовку и повы-
шение квалификации специалистов в 
области связей с общественностью и 
работников соответствующих подраз-
делений по доступу к публичной ин-
формации, в частности, на базе учеб-
ных программ Национальной академии 
государственного управления при Пре-
зиденте Украины.

Анализ Закона Украины «О досту-
пе к публичной информации», других 
нормативно-правовых актов, обеспе-
чивающих право доступа к публичной 
информации, дает основания утверж-
дать, что обеспечение в Украине права 
на получение публичной информации 
от органов государственной власти и 
других распорядителей публичной ин-
формации является ключевым прин-
ципом государственной политики, на-
правленной на повышение уровня про-
зрачности и открытости деятельности 
государства и местного самоуправле-
ния, предотвращения коррупции, уча-
стия общественности в государствен-
ном управлении. Положения Закона 
признаны как отечественными, так и 
международными экспертами одними 
из самых прогрессивных в мировой 
практике. По результатам международ-
ного рейтинга, Закон Украины «О до-
ступе к публичной информации» занял 
девятую позицию среди 86 стран мира. 
У этого Закона, по убеждению народ-
ного депутата Украины А. Шевченко, 
«три главных читателя – активный 
гражданин, ответственный чиновник и 
честный судья. Закон «О доступе к пу-
бличной информации» – это вклад в то, 
чтобы в Украине было меньше корруп-
ции и больше правды» [6].

Выводы. Однако на пути практи-
ческого внедрения Закона есть немало 
проблем, которые мешают его эффек-
тивной реализации. Поэтому следует 
продолжить поиск действенных меха-
низмов практической реализации по-
ложений Закона и рычагов его приме-
нения. Главным на данном этапе явля-
ется осознание украинским обществом 
необходимости обеспечения права 
каждого на получение публичной ин-

формации, участия общественности в 
формировании и осуществлении госу-
дарственной политики.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИХ ФУНКЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 
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Summary
The etymology of the categories “function” and “representation” is revealed in the article; the concept of representative functions 

realized in the administrative process by the representatives of self-governing professions is determined; classification of the 
functions of self-governing professions’ representatives in administrative suit is offered. The author points out that the participation of 
representatives of the self-governing professions in the administrative proceedings in the procedural form of the representative of the 
parties or third parties is a wide spread phenomenon. It is emphasized that the perspectives for further research in this area should be 
considered scientific and legal specification of representative functions of self-governing professions’ employees in the administrative 
process.

Key words: self-governing profession, representative of a self-governing profession, function, representation, administrative 
process, administrative proceedings.

Аннотация
В статье раскрывается этимология категорий «функция» и «представительство»; определяется понятие представитель-

ских функций осуществляемых в административном процессе представителями самоуправляющихся профессий; предложе-
на классификация функций представителей самоуправляющихся профессий в административном судебном процессе. Автор 
обращает внимание, что участие представителей самоуправляющихся профессий в административном судопроизводстве в 
процессуальной форме представителя сторон или третьих лиц является распространенным явлением. Подчеркивается, что 
перспективами дальнейших исследований в данной сфере следует считать научную и правовую конкретизацию представи-
тельских функций работников самоуправляющихся профессий в административном процессе.

Ключевые слова: самоуправляющаяся профессия, представитель самоуправляющейся профессии, функция, представи-
тельство, административный процесс, административное судопроизводство.

Постановка проблемы. Рас-
пространенным является 

участие представителей самоуправ-
ляющихся профессий в админи-
стративном судопроизводстве в 
процессуальной форме представи-
теля сторон или третьих лиц. Чаще 
всего представительскую функцию 
выполняют адвокаты, однако, в 
практике административных судов 
встречаются и такие случаи, ког-
да ее выполнение возлагается и на 
других представителей самоуправ-
ляющихся профессий, в частности, 
когда они представляют органи-
зацию или учреждение, в котором 
работают или принимают участие 
(являются участниками, членами и 
так далее).

Реализация работниками само-
управляющихся профессий предста-
вительских функций имеет свои осо-
бенности, обусловленные специфи-
кой процессуальной правосубъект-
ности представителя. Для определе-
ния этих особенностей прежде всего 
необходимо выяснить содержание 
категории «представительская функ-
ция, осуществляемая в администра-
тивном процессе представителями 

самоуправляющихся профессий», а 
также уточнить её виды.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточно-
стью научных работ, посвященных 
вопросу определения понятия и 
видов представительских функций 
работниками самоуправляющих-
ся профессий в административном 
процессе, что в сочетании с необ-
ходимостью комплексного научного 
анализа данного вопроса обуслов-
ливает важность и своевременность 
данной статьи. 

Отдельные аспекты проблемы 
представительских функций в раз-
ных видах судопроизводства иссле-
довали такие ученые, как Л.Н. Гор-
бунова, М.Ю. Ефименко, Н.В. Кал-
мыкова, Н.П. Курило, В.К. Матвий-
чук, А.В. Россильний, Л.В. Таций, 
С.Я. Фурса, С.В. Щербак и многие 
другие. Однако на сегодняшний день 
в Украине отсутствуют комплексные 
исследования, посвященные опре-
делению понятия и видов предста-
вительских функций работников 
самоуправляющихся профессий  
в административном судопроизвод-
стве, что еще раз подчеркивает важ-

ность и актуальность предложенной 
темы.

Целью статьи является опреде-
ление понятия и видов представи-
тельских функций, осуществляемых 
в административном судебном про-
цессе представителями самоуправ-
ляющихся профессий. Для дости-
жения поставленной цели необхо-
димо выполнить следующие задачи: 
раскрыть этимологию категорий 
«представительство» и «представи-
тельская функция»; сформулировать 
понятие «представительская функ-
ция работников самоуправляющих-
ся профессий в административном 
процессе»; определить виды таких 
функций. 

Изложение основного материа-
ла. Для определения понятия «пред-
ставительская функция работника 
самоуправляющихся профессий в 
административном процессе» необ-
ходимо раскрыть этимологию кате-
горий «представительство» и «пред-
ставительская функция».

В Большом толковом словаре со-
временного украинского языка тер-
мин «представительство» определя-
ется как: 1) наличие представителей 
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на съездах, в органах управления; 
2) осуществление определенных 
(обычно юридических) действий од-
ним лицом от имени другого или дру-
гих; выполнение обязанностей или 
владение правами представителя; 
3) учреждение, орган, представля-
ющие чьи-либо интересы [1, с. 961].  
«Функция» означает: 1) явление, ко-
торое зависит от другого явления, 
является формой его обнаружения и 
изменяется в соответствии с его из-
менением; 2) работа кого-, чего-ли-
бо, обязанность, круг деятельности 
кого-то, чего-то; 3) специфическая 
деятельность организма челове-
ка, животных, растений, их орга-
нов, тканей и клеток; 4) величина, 
которая изменяется с изменением 
независимой переменной величи-
ны (аргумента) [1, с. 1251]. Итак, в 
системно-логическом толковании 
представительская функция – это 
обязанность совершения определен-
ных действий одним лицом (лица-
ми) от имени и в интересах другого 
(других).

Н.П. Курило определяет инсти-
тут представительства как систему 
полномочий, предоставляемых до-
веренным лицом своему предста-
вителю, процессуальное поведение 
которого регулируется процессуаль-
ным законодательством [2, с. 230]. 
Правовая природа представитель-
ства заключается в том, что, вступая 
в определенные виды правоотноше-
ний, в том числе процессуальные, 
лицо, не обладая достаточным уров-
нем правовых знаний или необходи-
мым объемом правосубъектности, 
нуждается в помощи правомочных 
лиц, которые могут выступать ее 
представителями в этих правоот-
ношениях. Разнообразие видов 
представительства обусловливается 
основаниями его возникновения и 
теми конкретными правоотношени-
ями, в которых оно осуществляется.

В судебном процессе (в том чис-
ле административном), как отмеча-
ет Н.В. Калмыкова, чаще других в 
качестве представителей выступают 
адвокаты. Они имеют профессио-
нальные знания и опыт осуществле-
ния судебного представительства 
[3, с. 76]. Однако в административ-
ном процессе представительство 
адвоката является не единственно 

возможным. Анализ положений 
Кодекс административного судо-
производства Украины (далее –  
КАС Украины) [4] позволяет вы-
делить следующие виды предста-
вительства, которые могут возни-
кать в административном процессе:  
1) договорное представительство 
(как правило, осуществляется ад-
вокатом или другим специалистом 
в области права); 2) законное пред-
ставительство (осуществляется ро-
дителями в отношении своих детей, 
а также государственными органа-
ми и их должностными лицами в 
случаях и в порядке, предусмотрен-
ных законодательством, предста-
вительство работниками юридиче-
ских лиц, в которых они выполняют 
представительские функции на ос-
нове должностной инструкции, то 
есть эта функция является частью 
их трудовых обязанностей). Кроме 
того, Н.П. Курило выделяет такой 
вид представительства, как коллек-
тивное представительство, опре-
деляя его как представительство 
интересов доверителя и защиту его 
прав, свобод и интересов коллекти-
вом представителей на основе дого-
вора с распределением между ними 
конкретных процессуальных прав 
и обязанностей [2, с. 230]. Однако, 
по нашему мнению, коллективное 
представительство возможно во 
всех из вышеперечисленных ви-
дов представительства (договорное 
и законное). При этом логичным 
представляется мнение А.В. Рос-
сильной, которая утверждает, что 
в судебном процессе представите-
лями могут быть только физиче-
ские лица, поскольку они обладают 
свободой в психологическом смыс-
ле для осуществления конкретных 
процессуальных действий. В мате-
риально-правовом представитель-
стве допускаются как физические, 
так и юридические лица [5, с. 320]. 
Такая точка зрения заслуживает 
внимания, поскольку лицо, высту-
пая в качестве представителя фи-
зического, принимает соответству-
ющие волевые решения, реализуя 
свои представительские полномо-
чия. Однако это не исключает воз-
можности участия в судебном про-
цессе двух и более представителей 
(например, адвокатов), которые 

должны согласовывать между со-
бой порядок осуществления и виды 
представительских действий.

Одним из видов судебного пред-
ставительства является администра-
тивно-судебное представительство. 
В.К. Матвийчук определяет его как 
правоотношения, которые предус-
матривают, что один человек (пред-
ставитель) выполняет на основании 
полномочия, предоставленного ему 
законом, уставом, положением или 
договором, процессуальные дей-
ствия в административном судо-
производстве в интересах другого 
лица (доверителя), направленные 
на защиту прав, свобод и интересов 
физических лиц, прав и интересов 
юридических лиц в сфере публич-
но-правовых отношений, в резуль-
тате чего у представителя возника-
ет комплекс прав и обязанностей  
[6, с. 394]. Представителями в таких 
правоотношениях могут выступать 
адвокаты, другие лица, имеющие  
административно-процессуальную 
дееспособность и которые могут 
быть представителями в соответ-
ствии со ст. 56 КАС Украины, госу-
дарственные органы и должностные 
лица, которым законом предоставле-
но право защищать права, свободы 
и интересы других лиц (ст. 60 КАС 
Украины).

Говоря об осуществлении пред-
ставителями самоуправляющих-
ся профессий представительских 
функций в административном про-
цессе, следует отметить, что такие 
функции, как уже отмечалось, наи-
более часто реализуются адвока-
тами в отношении своих клиентов, 
а также другими представителями 
самоуправляющихся профессий от-
носительно учреждений или орга-
низаций (субъектов хозяйственной 
деятельности), в которых они рабо-
тают, или являются их членами или 
участниками. Тем самым снова мож-
но говорить двух вышеназванных 
видах представительства в админи-
стративном процессе: договорное 
(адвокатское) и законное. Следует 
отметить, что некоторые ученые, в 
частности С.Я. Фурса и С.В. Щер-
бак, определяют договорное пред-
ставительство как добровольное. 
Авторы отмечают, что доброволь-
ное (договорное) представительство 
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возникает на основании волеизъяв-
ления представителя и лица, которое 
он представляет по договору пору-
чения, договору о предоставлении 
правовой помощи (адвокат, любой 
гражданин), трудового договора 
(юрисконсульт или любой работник 
юридического лица) [7, с. 43]. Со-
ответственно, в каждом из этих ви-
дов представительства реализуются 
различные виды представительских 
функций, а также отличаются осно-
вания их возникновения.

Так, основанием возникновения 
договорного представительства в ад-
министративном судебном процессе 
является ст. 16 КАС Украины, в ко-
торой указано, что каждый имеет 
право воспользоваться правовой по-
мощью при решении дел в админи-
стративном суде, предоставляемой в 
порядке, установленном законом [4]. 
Итак, ст. 16 КАС Украины предусма-
тривает возможность представления 
интересов истца, ответчика или тре-
тьих лиц. Это означает, что адвокат 
на договорных началах может вы-
ступать представителем не только 
физических и юридических лиц, но 
и субъектов властных полномочий. 
Однако следует отметить, что, как 
правило, в органах государственной 
власти и местного самоуправления 
предусмотрена должность юрискон-
сульта (другого специалиста в обла-
сти права), на которого должностной 
инструкцией возлагается обязан-
ность представлять интересы соот-
ветствующего органа. Поэтому на 
практике представительство интере-
сов субъекта властных полномочий 
адвокатом (или другим представи-
телем самоуправляющейся профес-
сии) в административном процессе 
встречается крайне редко. Услугами 
адвокатов пользуются преимуще-
ственно физические или юридиче-
ские лица, если в штате последних 
отсутствуют юрисконсульты или 
если они желают получить более 
компетентную правовую помощь.

По определению Н.В. Калмы-
кова, судебное представительство 
представляет собой специальный 
вид представительства, согласно 
которому адвокат берет на себя обя-
зательства совершить от имени и 
за счет доверителя, в его интересах 
определенные юридические дей-

ствия [3, с. 76]. Права и обязанности 
адвоката (или другого представите-
ля самоуправляющихся профессий), 
возникающие у него в процессе 
представления интересов стороны 
или третьего лица в администра-
тивном процессе, определяются его 
представительской функцией.

М.Ю. Ефименко представитель-
скую функцию адвоката в админи-
стративном процессе определяет как 
одно из основных направлений де-
ятельности адвоката в администра-
тивном процессе, которая состоит 
в осуществлении им юридических 
действий в пределах предоставлен-
ных доверенностью полномочий, от 
имени и в интересах лица, которое 
он представляет, с целью защиты его 
прав и интересов, оказания право-
вой помощи [8, с. 346]. Приведенное 
определение, а также анализ ст. ст. 
56–59 КАС Украины позволяет вы-
делить следующие основные при-
знаки представительской функции 
в административном процессе: 1) ее 
субъектом (представителем) может 
выступать только лицо, которое вла-
деет достаточным уровнем админи-
стративной процессуальной право-
субъектности, определенной в ст. 
48 КАС Украины; 2) ее содержание 
составляют права, обязанности и 
полномочия представителя; 3) за их 
осуществление на основе договора 
предусмотрена оплата услуг пред-
ставителя или за счет лица, которое 
представляют, или за счет других 
источников, определенных законо-
дательством, в частности, государ-
ственного или местного бюджета 
и других источников (п. 1 ч. 1 ст. 1 
Закон Украины «О бесплатной пра-
вовой помощи»); 4) реализуются от 
имени и в интересах лица, предста-
вительство которого осуществляет-
ся; 5) основанием ее осуществления 
является договор, законодательство 
Украины, устав, доверенность или 
иные документы, определенные в ст. 
58 КАС Украины; 6) представитель 
может отказаться от её осуществле-
ния, но при этом не может выступать 
в этом процессе представителем 
другой стороны; 7) представитель 
обязан отказаться от их осущест-
вления при угрозе возникновения 
конфликта интересов с лицом, кото-
рое он представляет или с другими 

участниками административного 
процесса.

Итак, представительскую функ-
цию работников самоуправляю-
щихся профессий в административ-
ном процессе можно определить 
как систему прав, обязанностей и 
полномочий адвоката (договорное 
представительство) или другого 
представителя самоуправляющей-
ся профессии (законное представи-
тельство), которые осуществляются 
ими в административном процессе в 
интересах и от имени лица, которое 
они представляют, с целью обеспе-
чения профессиональной судебной 
защиты его прав, свобод и интересов 
в публично-правовых отношениях, в 
пределах, определенных договором, 
доверенностью, уставом или другим 
документом, который подтверж-
дает право на осуществление этих  
функций.

В административном процессе 
представитель (адвокат или другой 
представитель самоуправляющихся 
профессий) выполняет свои пред-
ставительские функции в пределах 
административной процессуальной 
правосубъектности. В договорном 
представительстве пределы такого 
представительства определяются 
условиями договора об осуществле-
нии представительских функций; в 
законном – в пределах доверенности 
или должностной инструкции. Здесь 
также следует учитывать положения 
ч. 4 ст. 26 Закона Украины «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельно-
сти» [9], в которой указано, что ад-
вокат обязан действовать в пределах 
полномочий, предоставленных ему 
клиентом, в том числе с учетом огра-
ничений по совершению отдельных 
процессуальных действий.

Представители самоуправляю-
щихся профессий осуществляют 
целую систему представительских 
функций. По мнению С.Я. Фурсы и 
С.В. Щербак, полномочия предста-
вителей по своему содержанию де-
лятся на общие и специальные. Об-
щие полномочия – это такие юриди-
ческие действия, которые предста-
витель может совершать независимо 
от того, указаны они в доверенности 
или нет. Специальные полномочия – 
это те полномочия, которые предста-
витель вправе совершать только при 
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указании на них в доверенности [7, 
с. 44]. Примером общих полномочий 
(функций) является предоставление 
объяснений по существу заявленных 
исковых требований (если это пред-
ставитель истца) или возражений 
против иска (если это представитель 
ответчика), предоставления ответов 
на вопросы другой стороны, или по-
становки таких вопросов в судебном 
процессе и тому подобное. То есть 
общие представительские функции –  
это такие, которые реализуются 
в порядке общей процессуальной 
правосубъектности и не нуждаются 
в одобрении лицом, чьи интересы 
представляют.

К специальным представитель-
ским функциям относятся такие, 
как предоставление предложения 
по примирению или его принятие, 
признание иска или его поддержа-
ние (представитель третьего лица) 
и другие. Таким образом, реализа-
ция представителем специальных 
представительских функций требует 
предварительного обязательного их 
одобрения представляемым. Фор-
мой такого одобрения, как правило, 
является договор, в котором опреде-
лены условия осуществления пред-
ставительства, представительские 
полномочия; доверенность, в кото-
рой указан вид представительства 
(полное, частичное и так далее) и 
ограничения процессуального ха-
рактера (например, запрет предста-
вителю предлагать или соглашаться 
на примирение); должностная ин-
струкция (трудовой договор, устав 
и тому подобное), в которой опреде-
лен круг представительских обязан-
ностей и полномочий должностного 
лица субъекта хозяйствования или 
другого юридического лица.

Выводы. Таким образом, обоб-
щая проведенный анализ, считаем, 
что представительские функции, 
осуществляемые в административ-
ном судебном процессе представи-
телями самоуправляющихся про-
фессий, целесообразно классифи-
цировать по следующим признакам: 
1) в зависимости от субъекта пред-
ставительства: функции адвоката 
и функции других представителей 
самоуправляющихся профессий; 2) 
в зависимости от формы представи-
тельства: функции, реализуемые в 

договорной форме или на основании 
закона; 3) в зависимости от участ-
ника административного процесса, 
интересы которого представляют: 
функции, осуществляемые в пред-
ставительстве истца, ответчика или 
третьих лиц; 4) в зависимости от 
субъекта, интересы которого пред-
ставляют: функции, выполняемые в 
ходе представительства физических 
лиц, юридических лиц не публично-
го права, субъектов властных полно-
мочий или невластных субъектов 
публичных полномочий. Каждая из 
определённых выше видов пред-
ставительских функций обладает 
своими особенностями и осущест-
вляется в пределах, установленных 
законодательством. Перспективами 
дальнейших исследований в дан-
ной сфере следует считать научную 
и правовую конкретизацию пред-
ставительских функций работников 
самоуправляющихся профессий в 
административном процессе. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

СУБЪЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАКОННОСТЬ 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

 
Даниил ПЕШИЙ,

адъюнкт кафедры уголовного процесса 
Национальной академии внутренних дел 

Summary
Questions are investigated in the article, touching a concept, essence and types of responsibility for criminal judicial offences of 

subjects, providing legality in a pre-trial production. A conclusion is formulated that responsibility for criminal judicial offences of 
subjects, providing legality in a pre-trial production, is the measure of state compulsion, applied to the public servant on the basis 
of establishment in his act of composition of criminal judicial offence, expressed in application of penalty approvals of criminal, 
administrative, disciplinary character, with the purpose of providing of the proper order of criminal production. Specified on problem 
questions applications of disciplinary responsibility, that is constrained with the use of the distinguished unspecified approvals, that 
supposes the necessity of further researches with the purpose of their permission.

Key words: legality in a criminal production, criminal judicial offences, breaches of criminal judicial law, responsibility of 
subjects, providing legality in a pre-trial criminal production.

Аннотация 
В статье исследуются вопросы, касающиеся понятия, сущности и видов ответственности за уголовно-процессуальные 

правонарушения субъектов, обеспечивающих законность в досудебном производстве. Формулируется вывод о том, что от-
ветственность за уголовно-процессуальные правонарушения субъектов, обеспечивающих законность в досудебном произ-
водстве, является мерой государственного принуждения, применяемой к должностному лицу на основании установления в 
его деянии состава уголовно-процессуального правонарушения, выражающаяся в применении штрафных санкций уголовно-
го, административного, дисциплинарного характера, с целью обеспечения надлежащего порядка уголовного производства. 
Указывается на проблемные вопросы применения дисциплинарной ответственности, которые связаны с применением выде-
ленных неконкретизированных санкций, что предполагает необходимость дальнейших исследований с целью их разрешения.

Ключевые слова: законность в уголовном производстве, уголовно-процессуальные правонарушения, нарушения уголов-
ного процессуального закона, ответственность субъектов, обеспечивающих законность в досудебном уголовном производстве.

Постановка проблемы. За-
конность является одним из 

основных, основополагающих прин-
ципов права. Обеспечение законности 
выступает важной составляющей дея-
тельности государственных органов и 
должностных лиц, в том числе в сфере 
уголовного производства. Соблюдение 
законности в уголовно-процессуаль-
ной деятельности участников уголов-
ного производства является одной из 
важнейших процессуальных гарантий. 

Законность – это принцип, метод 
и режим строгого и неукоснительно-
го соблюдения и выполнения всеми 
участниками общественных отноше-
ний норм права, установленных зако-
нами и подзаконными нормативными 
актами. Другими словами, законность 
– это и принцип, и режим, и правовой 
метод одновременно. С этим и связан 
многогранный характер содержания за-
конности [1, с. 163–164].

Несмотря на то, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 9 Уголовного процессуального 
кодекса Украины (далее – УПК Украи-
ны) во время уголовного производства 

суд, следственный судья, прокурор, ру-
ководитель органа досудебного рассле-
дования, следователь, иные служебные 
лица органов государственной власти 
обязаны неукоснительно соблюдать 
требования Конституции Украины, 
УПК Украины, международных до-
говоров, согласие на обязательность 
которых дано Верховной Радой Укра-
ины, требования иных актов законо-
дательства. Однако не все участники 
уголовного процесса, в частности со-
трудники органов внутренних дел, не 
всегда в полной мере выполняют пред-
писания закона. Так, по данным Гене-
ральной прокуратуры Украины, в 2014 
году органами прокуратуры всего рас-
смотрено 7783 представлений с приме-
нением мер по устранению нарушений 
закона в деятельности органов вну-
тренних дел. Из них по фактам нару-
шений, допущенных при регистрации 
заявлений и сообщений об уголовных 
правонарушениях – 1483, проведении 
досудебного расследования – 5023, 
применении незаконных методов досу-
дебного расследования – 4. Привлече-

но к дисциплинарной ответственности 
12 451 сотрудник органов внутренних 
дел, из них по фактам нарушений, до-
пущенных при регистрации заявлений 
и сообщений об уголовных правонару-
шениях – 3080, проведении досудебно-
го расследования – 7273, в частности, 
применении незаконных методов досу-
дебного расследования – 6. Сообщено 
о подозрении по направленным в суд 
уголовным производствам 198 сотруд-
никам органов внутренних дел, из них 
по фактам нарушений, допущенных 
при регистрации заявлений и сообще-
ний об уголовных правонарушениях –  
2, проведении досудебного расследо-
вания – 22, применении незаконных 
методов досудебного расследования –  
16 [2].

По данным судебной статистики, 
в период с 20 ноября 2012 года по 31 
декабря 2013 года на рассмотрение 
следственных судей поступило почти  
27 тыс. жалоб на решения, действия 
либо бездействие следователя в про-
цессе досудебного расследования (из 
них удовлетворено 34,9%) и 9,2 тыс. 
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– на решения, действия либо бездей-
ствие прокурора в процессе досудеб-
ного расследования (из них удовлетво-
рено 23,9%) [3]. В течение 1 полугодия 
2014 года на рассмотрение местных 
судов поступило 21,4 тыс. жалоб на 
решения, действия либо бездействия 
следователя или прокурора в процессе 
досудебного расследования [4].

Такая ситуация, связанная с нару-
шениями законов в деятельности тех 
субъектов, которые сами призваны обе-
спечивать законность, вызывает трево-
гу в обществе, способствует формиро-
ванию негативного отношения граж-
дан к правоохранительным органам, 
снижает эффективность принимаемых 
ими решений.

При этом следует отметить, что с 
момента вступления в силу Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
2012 года и до настоящего времени не 
существует единой практики по привле-
чению субъектов, обеспечивающих за-
конность в досудебном уголовном про-
изводстве, к юридической ответствен-
ности за нарушения требований уголов-
ного процессуального закона. В связи с 
этим имеют место факты незаконного 
и необоснованного привлечения со-
трудников органов досудебного рассле-
дования и других правоохранительных 
органов к уголовной ответственности 
с последующим прекращением уголов-
ного производства либо вынесением 
оправдательного приговора.

Непонимание (неправильное по-
нимание) сущности ответственности 
участников уголовного производства –  
должностных лиц, обеспечивающих 
законность в уголовном производстве, 
в частности в его досудебной части – 
влечет за собой объективное вменение 
(ответственность без вины), использо-
вание ошибочных, а иногда и неправо-
вых категорий, для определения соста-
вов правонарушений, компрометацию 
тех сотрудников, которые являются за-
конопослушными.

До сегодняшнего дня значительная 
часть уголовно-процессуальных нару-
шений субъектов, обеспечивающих за-
конность в досудебном производстве, 
определяется ведомственными норма-
тивными актами, соответственно, от-
сутствует единый механизм возложе-
ния ответственности за их совершение 
и проведения профилактических меро-
приятий.

Эти обстоятельства свидетельству-
ют об актуальности вопросов, связан-
ных с исследованием уголовно-про-
цессуальных нарушений, допускаемых 
субъектами, обеспечивающими закон-
ность в досудебном производстве, а 
также ответственностью за их совер-
шение.

Целью статьи является исследова-
ние понятия, сущности и видов ответ-
ственности за уголовно-процессуаль-
ные правонарушения субъектов, обе-
спечивающих законность в досудебном 
производстве.

Изложение основного материала. 
Прежде всего следует отметить, что 
тема ответственности за уголовно-про-
цессуальные нарушения в отечествен-
ной науке уголовного процесса являет-
ся достаточно новой, хотя отдельные 
положения этого правового явления 
в большей либо меньшей степени ис-
следовались в работах Ю.П. Алени-
на, Т.В. Варфоломеевой, Г.Н. Ветро-
вой, В.И. Галагана, В.Г. Гончаренко,  
Ю.М. Грошевого, А.Я. Дубинского, 
П.С. Элькинд, З.Ф. Ковриги, В.Н. Ку-
дрявцева, О.П. Кучинской, В.Т. Маля-
ренко, И.Е. Марочкина, А.Р. Михай-
ленко, М.М. Михеенко, В.В. Назарова,  
В.Т. Нора, С.Г. Олькова, Н.А. Пого-
рецкого, Н.И. Сирого, С.Н. Смокова,  
М.С. Строговича, В.М. Тертышни-
ка, Л.Д. Удаловой, В.Д. Чабанюка,  
Н.Е. Шумило и других. 

Кроме того, тема юридической 
ответственности за деяния, представ-
ляющие собой уголовно-процессуаль-
ные правонарушения, исследовалась 
и в работах ученых других отраслей 
права, в частности уголовного, адми-
нистративного, теории управления и 
других.

Анализ работ перечисленных авто-
ров свидетельствует о том, что, несмо-
тря на наличие определенных разрабо-
ток по теме уголовно-процессуальных 
правонарушений и ответственности 
должностных лиц органов досудебно-
го расследования, прокуратуры за их 
совершение, много вопросов, прежде 
всего практического характера, оста-
ются неразрешенными. При этом пода-
вляющее большинство научных иссле-
дований проводились в соответствии с 
уголовным процессуальным законода-
тельством, которое на сегодня утрати-
ло законную силу и, соответственно, не 
учитывает проблемных вопросов его 

применения в условиях действующего 
УПК Украины. 

Рассмотрение вопросов ответствен-
ности за уголовно-процессуальные 
правонарушения субъектов, обеспечи-
вающих законность в досудебном про-
изводстве, на наш взгляд, в первую оче-
редь требует определенности в аспекте 
соотношения понятий нарушений за-
конности и уголовно-процессуальных 
правонарушений.

В процессуальной литературе 
употребляются такие понятия, как 
«уголовно-процессуальное правона-
рушение», «нарушение уголовного 
процессуального закона (существенное 
и несущественное)», «незаконные дей-
ствия и решения», «объективно проти-
воправное деяние», «следственные и 
судебные ошибки» и другие.

Следует отметить, что, как прави-
ло, понятия «нарушение законности» и 
«уголовно-процессуальное правонару-
шение» отождествляются. В частности, 
М.С. Строгович указывал, что само по-
нятие правонарушения не включает в 
качестве необходимого элемента вину 
в специфическом правовом значении 
этого слова (как отношение лица к 
своим действиям и их последствиям в 
форме умысла или неосторожности). 
Если действиями лица нарушен закон –  
это нарушение законности, наруше-
ние права, то есть правонарушение  
[5, с. 194–195]. Все три понятия – 
противоправное поведение, неправо-
мерное поведение, правонарушение –  
являются равнозначными. Все они 
обозначают одно и то же явление: по-
ведение, которое является обществен-
но опасным, а потому и запрещенным 
нормами права [6, с. 191].

Безусловно, приведенные утверж-
дения являются правильными по сути, 
однако не случайно в юридической на-
уке понятие «правонарушение» имеет, 
так сказать, «особый статус», посколь-
ку только при наличии правонаруше-
ния может быть поставлен вопрос об 
ответственности субъекта за совер-
шенное им. Во всех других случаях 
юридическая ответственность невоз-
можна, поскольку она возлагается 
только на виновное лицо. Сам же М.С. 
Строгович уточняет, что установление 
вины правонарушителя является необ-
ходимым тогда, когда решается вопрос 
о его ответственности за совершенное 
правонарушение [5, с. 194–195].
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Действительно, если речь идет о 
общеупотребляемом, бытовом пони-
мании правонарушения, его широкое 
определение возражений не вызывает, 
однако отраслевая определенность, 
точность специальных юридических 
понятий не допускает такого широкого 
толкования, поскольку любое право-
нарушение является нарушением за-
конности, однако не любое нарушение 
законности является правонарушением 
[7, с. 4].

Правонарушение является более 
узким понятием, чем нарушение закон-
ности. Отсюда можно сделать вывод, 
что в правоприменительной практике 
недопустимым является использование 
понятия нарушения законности либо 
закона как синонима понятия правона-
рушение. В противном случае это при-
ведет к нарушению прав, свобод и за-
конных интересов тех лиц, вопрос от-
ветственности которых таким образом 
будет решаться. 

Так, в литературе описывается 
случай привлечения следователя к 
ответственности за то, что он не про-
верил все версии в процессе досудеб-
ного расследования. Возникает во-
прос, предусмотрено ли законом такое 
правонарушение? Очевидно, что нет. 
Почему же состав несуществующего 
правонарушения получил реальное 
воплощение? Более того, наверное, 
сложно будет найти следователя, ко-
торому невозможно было бы инкри-
минировать такое правонарушение. 
Факт привлечения следователя к от-
ветственности по такому основанию 
расценен автором как перекручивание 
правовых категорий, что привело к не-
гативной трансформации правоотно-
шений [4, с. 255].

Действующий УПК Украины со-
держит ст. 412 под названием «Суще-
ственные нарушения требований уго-
ловного процессуального закона», в 
которой, однако, отсутствует понятие 
«нарушение уголовного процессуаль-
ного закона». Речь идет только о том, 
что основанием для отмены либо изме-
нения решения судом апелляционной 
инстанции является существенным 
нарушением требований уголовного 
процессуального закона, то есть такое 
нарушение требований УПК Украины, 
которое помешало (либо могло поме-
шать) суду принять законное и обосно-
ванное судебное решение.

В ч. 2 этой же статьи содержится 
перечень обстоятельств, при наличии 
которых судебное решение в любом 
случае подлежит отмене (всего 7 пун-
ктов).

Исходя из содержания ст. 412 УПК 
Украины, выделяют два вида суще-
ственных нарушений уголовного про-
цессуального закона: 1) существенные 
нарушения требований уголовного 
процессуального закона, которые тя-
нут за собой отмену приговора (опре-
деления) – ч. 2 ст. 412 УПК Украины; 
2) нарушения требований уголовного 
процессуального закона, существен-
ность которых и достаточность для 
решения вопроса об отмене пригово-
ра определяется судом апелляционной 
инстанции и зависит от обстоятельств 
конкретного уголовного производства 
и характера нарушения [9, с. 743].

Анализ содержания ст. 412 УПК 
Украины, как и других статей УПК 
Украины, к сожалению, не дает отве-
та на вопрос о том, что считать нару-
шением требований уголовного про-
цессуального закона вообще, какими 
должны быть правовые последствия их 
установления, является ли нарушением 
требований уголовного процессуаль-
ного закона только нарушения требова-
ний УПК Украины (как это указано в ч. 
1 ст. 412 УПК Украины) или и других 
источников уголовно-процессуального 
права Украины (в частности, Консти-
туции Украины, международных до-
говоров, согласие на обязательность 
которых дала Верховная Рада Украины, 
других законов Украины).

В свое время И.Л. Петрухин обо-
сновал разделение мер уголовно-про-
цессуального принуждения на три 
группы: 1) меры защиты правопорядка; 
2) меры пресечения; 3) меры негатив-
ной (ретроспективной) юридической 
ответственности. При этом меры защи-
ты, которые состоят в принудительном 
выполнении обязанности, признаются 
проявлением санкций уголовно-про-
цессуального права, поскольку лицо 
не выполняет возложенную на него 
обязанность и вследствие этого к нему 
применяется санкция принудительного 
исполнения. В таком случае, как спра-
ведливо указывает автор, некорректно 
говорить об ответственности лица, 
поскольку ответственность характе-
ризуется публичным осуждением и 
наказанием виновного в совершении 

правонарушения, а в таких случаях от-
сутствует и осуждение, и наказание, 
не устанавливается вина, поэтому со 
всей уверенностью нельзя утверждать,  
что имело место правонарушение  
[10, с. 44–46].

Возникает вопрос, почему же в та-
ком случае применяется санкция? Ведь 
она, как правило, применяется за со-
вершение правонарушения. Как прави-
ло, но не всегда. Правовосстановитель-
ные санкции, в отличие от штрафных, 
преследуют цель не наказания вино-
вного, а исправления ситуации, которая 
возникла в связи с нарушением право-
порядка, независимо от установления 
вины правонарушителя. Принуждение, 
которое применяется к лицу в таких 
случаях – это реализация правовосста-
новительных санкций. Они нейтрали-
зуют принуждением отказ участника 
процесса от выполнения своей процес-
суальной обязанности [10, с. 46].

Оценка того или иного деяния 
субъекта уголовного производства с 
точки зрения наличия в его действиях 
уголовно-процессуального правонару-
шения как основания юридической от-
ветственности лица, его допустившего, 
сегодня является достаточно сложной, 
принимая во внимание значительное 
количество тех уголовно-процессуаль-
ных правонарушений, которые уста-
навливаются на основе выделенных 
неконкретизированных санкций, то 
есть тех санкций, которые изолиро-
ваны от диспозиции определенного в 
законе состава правонарушения и свя-
зываются фактически с любыми обсто-
ятельствами по усмотрению субъекта 
правоприменения (субъекта примене-
ния санкции). На это обстоятельство 
еще в начале 90-х годов ХХ века обра-
тил внимание С.Г. Ольков [7].

Таким образом, можно утверждать, 
что оценка деяний субъектов уголов-
ного производства, обеспечивающих 
законность в досудебном производ-
стве, с точки зрения наличия уголов-
но-процессуального правонарушения, 
что формируется по выделенным не-
конкретизированным санкциям, явля-
ется неточной, в связи с тем, что дис-
позиция уголовно-процессуального 
правонарушения в таком случае фор-
мулируется произвольно по усмотре-
нию должностного лица, имеющего 
право на применение выделенных не-
конкретизированных санкций. В таких 
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случаях отсутствует четкий перечень 
правонарушений, соответственно, от-
сутствуют и гарантии действия прин-
ципа презумпции невиновности при 
реализации, в частности, дисципли-
нарной ответственности за совершение 
уголовно-процессуальных правонару-
шений [11, с. 369]. 

Выводы. Как вывод следует от-
метить, что юридическую ответствен-
ность в целом и ответственность за 
совершение уголовно-процессуальных 
правонарушений в частности отличает 
не просто государственное реагиро-
вание, а лишь государственное реаги-
рование на ненадлежащее исполнение 
норм права. Характерной чертой тако-
го реагирования является его строгая 
законодательная регламентация. Для 
негативной юридической ответствен-
ности необходимым фактическим 
основанием является состав право-
нарушения (в частности, уголовно-
процессуального). С учетом деления 
уголовно-процессуальных правонару-
шений на преступления и проступки 
юридическая ответственность за их 
совершение может быть уголовной, 
административной и дисциплинарной. 
Таким образом, ответственность за 
уголовно-процессуальные правонару-
шения субъектов, обеспечивающих за-
конность в досудебном производстве, 
является мерой государственного при-
нуждения, применяемой к должност-
ному лицу на основании установления 
в его деянии состава уголовно-процес-
суального правонарушения, выражаю-
щаяся в применении штрафных санк-
ций уголовного, административного, 
дисциплинарного характера, с целью 
обеспечения надлежащего порядка уго-
ловного производства. 

Наиболее простым является уста-
новление уголовной ответственности, 
поскольку ее меры (санкции), в том 
числе для субъектов уголовного произ-
водства, обеспечивающих законность в 
досудебном производстве, исчерпыва-
юще определены уголовным законом. 
Наиболее часто применяемой, однако и 
наиболее проблемной, является приме-
нение дисциплинарной ответственно-
сти, которая наступает перед органами 
(должностными лицами), с которыми 
субъект, совершивший уголовно-про-
цессуальное правонарушение, пребы-
вает в отношениях подчинения. Значи-
тельное число проблемных вопросов 

применения этого вида ответственно-
сти связано именно с применением вы-
деленных неконкретизированных санк-
ций, что предполагает необходимость 
дальнейших исследований с целью их 
разрешения.
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Summary
The article considers issues and theoretical approaches to the definition of the legal status of the supplier of electric energy through 

the connecting network. Particular attention is paid to the study of current approaches to understanding the concept of “supplier of 
electricity” in domestic and international law doctrine, and in the legislation of Ukraine. The author considers the characteristics of 
the aforesaid entity and its legal nature. Based on the conducted study, it is proposed to amend the Law of Ukraine "On principles 
of the functioning of the electricity market of Ukraine" in regard to the definition of the supplier of electricity. Given that supplier of 
electricity is divided into guaranteed electricity supplier and independent electricity supplier, separately identified signs and proposed 
doctrinal definition of the guaranteed supplier of electrical energy.

Key words: energy supplier, supplier of electricity, electricity organization, guaranteed supplier, subject of еlеctricity, subject of 
entrepreneurship.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемные вопросы и теоретические подходы к определению правового статуса поставщика 

электрической энергии через присоединенную сеть. Особое внимание уделяется исследованию существующих подходов к 
пониманию понятия «электропоставщик» в отечественной и международной доктрине права, а также законодательстве Укра-
ины. Автором рассматриваются признаки вышеуказанного субъекта и его правовая природа. На основе проведенного иссле-
дования предлагается внесение изменений в Закон Украины «Об основах функционирования рынка электрической энергии 
Украины» относительно определения понятия электропоставщика. Учитывая, что электропоставщик делится на гарантиро-
ванного и независимого, отдельно выделены признаки, а также предложено доктринальное определение гарантированного 
поставщика электрической энергии.

Ключевые слова: энергопоставщик, электропоставщик, электроснабжающая организация, гарантированный электропо-
ставщик, субъект электроэнергетики, субъект предпринимательства.

Постановка проблемы. Сегод-
ня сфера электроэнергетики 

находится в состоянии реформирова-
ния, что в свою очередь повлекло кар-
динальные изменения в ней. В 2013 г. 
был принят Закон Украины «Об основах 
функционирования рынка электриче-
ской энергии Украины» (далее – Закон 
«О рынке электроэнергетики»), который 
определяет правовые, экономические и 
организационные основы деятельности 
рынка электрической энергии Украины 
и регулирует отношения, возникающие 
в процессе его функционирования. Этот 
закон предусматривает новых, ранее 
неизвестных субъектов рынка электри-
ческой энергии. Нужно отметить, что 
направление развития законодательства 
об электроэнергетике устремлено к де-
монополизации и либерализации рынка 
электрической энергии в соответствии 
со стандартами Европейского Союза. 
Таким образом, сфера электроэнергети-
ки требует необходимого законодатель-
ного обеспечения.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что в контексте 
реформирования электроэнергетики 
возникает необходимость определить 

правовой статус такого субъекта элек-
троэнергетики, как электропоставщик, 
а также исследовать его как сторону 
договора снабжения электрической 
энергией физического лица-потреби-
теля. Это обусловлено тем, что в усло-
виях рыночной экономики насущной 
необходимостью возникает отход от 
административного элемента в дого-
ворном регулировании.

Состояние исследования. Теоре-
тическую основу статьи составляют 
прежде всего труды ученых Украи-
ны и зарубежья, в частности таких:  
А.Ю. Бытяк, М.И. Брагинский,  
В.В. Витрянский, В.М. Гордон,  
О.А. Городов, Э. Жане, О.С. Иоффе, 
И.А. Лукьянцева, В.В. Луць, С.В. Ма-
тиящук, В.П. Мозолин, С.С. Немчен-
ко, О.А. Николина, Е.Б. Огиренко,  
Е.Л. Осипчук, С.А. Свирков, Е.А. Тре-
щева и другие. Однако, несмотря на от-
дельный анализ указанной проблема-
тики, определенные аспекты остаются 
неисследованными.

Целью статьи является полное и 
всестороннее исследование правово-
го статуса поставщика электрической 
энергии.

Изложение основного материала. 
Правовой формой, что опосредует про-
цессы снабжения электрической энер-
гией потребителя, выступает договор 
снабжения электрической энергией. 
Правовой статус электропоставщика 
как стороны вышеуказанного договора 
остается не достаточно четким и иссле-
дованным в научной литературе.

Законодательством предусмотрено, 
что субъекты электроэнергетики – это 
субъекты хозяйственной деятельности, 
независимо от их ведомственной при-
надлежности и форм собственности, 
которые занимаются производством, 
передачей, распределением, снабже-
нием электрической энергией и тепло-
вой энергией при централизованном 
теплоснабжении, а также субъект хо-
зяйственной деятельности, который 
осуществляет централизованное дис-
петчерское (оперативно-технологиче-
ское) управление [1]. «Субъекты элек-
троэнергетики» – более широкое поня-
тие, которое включает в себя понятие 
«субъект договора снабжения электри-
ческой энергией потребителя»; в свою 
очередь субъектом такого договора 
является электропоставщик, правовой 
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статус которого будет рассмотрен нами 
в этой статье.

Обращаясь к Гражданскому ко-
дексу Украины (далее – ГК Украины), 
можно установить такого субъекта до-
говора снабжения энергетическими и 
другими ресурсами через присоеди-
ненную сеть, как поставщик. ГК Укра-
ины отражает общее название стороны 
договора, однако не дает законодатель-
ного определения этого термина. Отно-
сительно договора поставки электри-
ческой энергии следует отметить, что 
Закон «О рынке электроэнергетики» 
устанавливает основные принципы 
поставки электрической энергии че-
рез присоединенную сеть. Купля-про-
дажа электрической энергии между 
электропоставщиком и физическим 
лицом-потребителем осуществляется 
на розничном рынке электрической 
энергии. Таким образом, этим законом 
предусмотрено наличие такого участ-
ника договора поставки электрической 
энергии, как электропоставщик.

Рассматривая правовое положение 
поставщика электрической энергии 
потребителю, то есть электропостав-
щика, стоит отметить, что Закон Укра-
ины «О естественных монополиях» 
[2] относит снабжения электрической 
энергией к смежным рынкам, а дея-
тельность субъектов хозяйствования на 
смежных рынках подлежит лицензиро-
ванию в соответствии с законом. Так, 
Закон Украины «О лицензировании 
определенных видов хозяйственной 
деятельности» предусматривает, что 
деятельность в сфере электроэнерге-
тики и использования ядерной энергии 
относится к видам хозяйственной дея-
тельности, подлежащих лицензирова-
нию [3]. Деятельность по снабжению 
электрической энергией осуществляет-
ся при условии получения соответству-
ющей лицензии, выдаваемой Нацио-
нальной комиссией, осуществляющей 
государственное регулирование в сфе-
рах энергетики и коммунальных услуг 
(далее – НКРЭКУ) [1]. Условия и пра-
вила осуществления предприниматель-
ской деятельности по поставке элек-
трической энергии по регулируемому 
тарифу как энергопоставщика пред-
усматривают лицензиата – это субъект 
предпринимательской деятельности, 
зарегистрированный в установленном 
порядке, получивший лицензию на 
поставку электрической энергии по 

регулируемому тарифу, который обя-
зан соблюдать лицензионные условия 
и выполнять решения Национальной 
комиссии регулирования энергетики 
(сейчас – НКРЭКУ) [4]. Таким обра-
зом, субъект предпринимательской 
деятельности, цель которого – осу-
ществлять деятельность по снабжению 
электрической энергией потребителя, 
должен получить лицензию НКРЭКУ. 
Из вышеприведенного следует, что 
деятельность по снабжению электри-
ческой энергией потребителя является 
предпринимательской деятельностью, 
а электропоставщик – субъектом пред-
принимательства.

Отечественный ученый С.С. Нем-
ченко приводит следующее определе-
ние энергоснабжающего предприятия: 
«…это субъект хозяйствования любой 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, основным ви-
дом деятельности которого является 
производство и/или снабжение элек-
трической энергии абонентам (по-
требителям)» [5, с. 127]. Подобное 
мнение высказала И.А. Лукьянцева, 
которая отмечает, что энергоснабжаю-
щей организацией может выступать не 
только коммерческая организация (или 
индивидуальный предприниматель), 
но и некоммерческая организация, на-
пример потребительский кооператив, 
в том числе специально учрежденный 
для удовлетворения бытовых потреб-
ностей граждан [6, с. 63].

В то же время недостаточно аргу-
ментированными считаем рассужде-
ния, приведенные вышеуказанными 
учеными, учитывая то, что законода-
тельство определяет субъекта, кото-
рый снабжает электрической энергией, 
субъектом предпринимательской дея-
тельности и субъектом хозяйствования. 
Так, Хозяйственный кодекс Украины 
(далее – ХК Украины) выделяет хозяй-
ственную деятельность, под которой 
понимает деятельность субъектов хо-
зяйствования в сфере общественного 
производства, направленную на из-
готовление и реализацию продукции, 
выполнение работ или оказание услуг 
стоимостного характера, имеющих це-
новую определенность. Хозяйственная 
деятельность, осуществляемая для до-
стижения экономических и социаль-
ных результатов с целью получения 
прибыли, является предприниматель-
ством, а субъекты предприниматель-

ства – предпринимателями. Поэтому 
осуществление некоммерческой хозяй-
ственной деятельности или осущест-
вление деятельности некоммерчески-
ми обществами не может считаться 
предпринимательской деятельностью 
по снабжению электрической энергии. 
Даже в случае осуществления потре-
бительским кооперативом предприни-
мательской деятельности по поставке 
электрической энергии потребителю 
субъектом такой деятельности должно 
выступать предприятие, которое осно-
вано потребительским кооперативом и 
получило лицензию НКРЭКУ, но ни в 
коем случае не потребительский коопе-
ратив. Таким образом, электропостав-
щик не может быть зарегистрирован в 
любой организационно-правовой фор-
ме субъекта хозяйствования.

Учитывая, что договор о снабжении 
электрической энергии, который заклю-
чается гарантированным электропо-
ставщиком с потребителями электри-
ческой энергии, является публичным, 
на данные отношения распространя-
ется законодательство о защите прав 
потребителей. В таком контексте целе-
сообразна позиция высших судебных 
органов, в которой разъясняется, что 
Закон Украины «О защите прав потре-
бителей» регулирует отношения потре-
бителя с предприятием, учреждением, 
организацией или гражданином-пред-
принимателем, которые изготавливают 
и продают товары, выполняют работы 
и предоставляют услуги независимо от 
форм собственности и организацион-
ных форм предпринимательства [7].

В.В. Витрянский отметил, что 
энергоснабжающей организацией вы-
ступают коммерческие организации, 
которые производят или закупают 
электрическую энергию и осущест-
вляют ее продажу потребителям-граж-
данам или организациям [8, с. 141].  
В свою очередь Е.Л. Осипчук опреде-
ляет энергоснабжающую организацию 
как коммерческую организацию неза-
висимо от организационно-правовой 
формы, осуществляющую в качестве 
основного вида деятельности произ-
водство и (или) сбыт электрической 
энергии абонентам (потребителям)  
[9, с. 88]. Подобной позиции придер-
живается В.П. Мозолин [10, с. 78].  
Более четким является мнение Е.Б. Оги- 
ренко, который считает, что энергос-
набжающая организация – это лицо, 
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осуществляющее деятельность в сфере 
электроэнергетики, основным видом 
деятельности которого является или 
производство электрической энергии, 
или деятельность по продаже другим 
лицам произведенной или приобретен-
ной электроэнергии [11, с. 39]. В свою 
очередь И.А. Лукьянцева предлагает 
следующее определение энергоснаб-
жающей организации: это хозяйству-
ющий субъект (как правило, субъект 
предпринимательской деятельности), 
осуществляющий продажу абонентам 
(потребителям) произведенной или ку-
пленной электрической и (или) тепло-
вой энергии, передаваемой им лично 
или через привлеченных третьих лиц 
абонентам (потребителям) по энерге-
тической сети, к которой через присо-
единенную суть подключаются энер-
гопринимающие устройства абонентов 
(потребителей) [6, с. 64].

Вышеприведенные позиции ав-
торов, по нашему мнению, не в пол-
ной мере освещают правовой статус 
и сущность энергоснабжающей орга-
низации. Считаем, более всесторон-
ним и лаконичным является мнение 
О.А. Николиной, которая отмечает, что 
«энергоснабжающая организация – это 
хозяйствующий субъект, осуществля-
ющий производство и (или) покупку 
электрической энергии с целью ее по-
следующей продажи и передачи потре-
бителям (абонентам) через присоеди-
ненную сеть» [12].

Отдельные авторы отмечают, что с 
целью правильного толкования и при-
менения правовых норм, регулирую-
щих отношения по договору энергос-
набжения, законодательство об элек-
троэнергетике в обязательном порядке 
должно содержать понятие энергос-
набжающего предприятия (энергопо-
ставщика), сочетающее в себе общие 
признаки субъектов электроэнерге-
тики, осуществляющих снабжения 
электрической энергии [5]. По мне-
нию Е.Л. Осипчук, исходя из того, что 
договор энергоснабжения является 
публичным договором, энергоснабжа-
ющая организация должна быть, во-
первых, коммерческой организацией, 
во-вторых, по характеру своей дея-
тельности осуществлять подачу элек-
трической энергии, в-третьих, обяза-
на при наличии возможности подать 
электрическую энергию каждому, кто 
к ней обратится [9, с. 87]. Подобные 

признаки выделяет С.А. Свирков [13]. 
С.В. Матиящук выделяет признаки, 
позволяющие ограничить круг лиц, 
способных выступать в качестве энер-
госнабжающей организации (гаранти-
рованного поставщика):

– во-первых, особенности право-
вого статуса. Энергоснабжающей ор-
ганизацией может быть только субъект 
предпринимательской деятельности;

– во-вторых, особенности харак-
тера деятельности по поставке элек-
трической энергии. Деятельность та-
кой организации должна носить про-
фессиональный характер. Под этим 
следует понимать, что лицо в рамках 
своей предпринимательской деятель-
ности должно специализироваться на 
поставках электроэнергии, осущест-
влять ее как основной вид деятельно-
сти [14, с. 86]. Указанные авторы очень 
интересно и лаконично дают характе-
ристику энергопоставщика, что может 
быть использовано для формирования 
отечественного права и законодатель-
ства в сфере электроэнергетики.

Обращаясь к отечественному за-
конодательству, стоит отметить, что 
Правила пользования электрической 
энергии определяют поставщика элек-
трической энергии как субъекта хозяй-
ствования, который получил лицен-
зию НКРЭ на право осуществления 
предпринимательской деятельности 
из снабжения электрической энергии 
[15]. Понятие «энергопоставщик» 
используется в Законе Украины «Об 
электроэнергетике», который опреде-
ляет энергопоставщиками участников 
оптового рынка электрической энер-
гии Украины, которые покупают элек-
трическую энергию на этом рынке с 
целью ее продажи и/или снабжения 
потребителям или с целью ее экспорта 
и/или импорта [1]. В этом контексте 
стоит обратить внимание на положе-
ния законодательства, которым пред-
усмотрено, что на розничном рынке 
до совершения юридических и орга-
низационных мероприятий по отде-
лению видов деятельности по распре-
делению и снабжению электрической 
энергии функции гарантированных 
электропоставщиков выполняют энер-
гопоставщики, которые осуществля-
ют снабжение электрической энергии 
по регулируемому тарифу на закре-
пленной территории [16]. То есть до 
введения полномасштабного рынка 

электроэнергии будет использоваться 
понятие «энергопоставщик», а после 
полного проведения реформы в элек-
троэнергетике последнее, по нашему 
мнению, должно исчезнуть с электро-
энергетического законодательства.

Такое понятие нашло свое отраже-
ние в ХК Украины, что считаем пра-
вильным, учитывая, что последний 
определяет энергоснабжающее пред-
приятие (энергопоставщика) как пред-
приятие, которое отпускает электри-
ческую энергию, пар, горячую и пере-
гретый воду потребителю (абоненту), 
что отражает собирательный характер 
такого понятия без отражения осо-
бенностей относительно снабжения 
отдельных видов энергии. Учитывая 
вышеизложенное, мы склоняемся к 
использованию и применению поня-
тия «электропоставщик» как в док-
тринальном, так и законодательном 
смысле.

Закон «О рынке электроэнергети-
ки» [16] дает следующее определение 
электропоставщика: гарантированный 
и/или независимый поставщик элек-
трической энергии, который действует 
в соответствии с лицензией. На роз-
ничном рынке электрической энер-
гии продажа электрической энергии 
потребителям осуществляется неза-
висимыми и/или гарантированными 
электропоставщиками.

Гарантированный поставщик 
электрической энергии – электро-
поставщик, который осуществляет 
снабжение электрической энергии 
исключительно на закрепленной тер-
ритории и обязан заключить договор 
снабжения электрической энергии с 
любым потребителем электрической 
энергии, который к нему обратился и 
расположен на территории осущест-
вления его лицензированной деятель-
ности по снабжению электрической 
энергии. В пределах территории дея-
тельности одного гарантированного 
электропоставщика не допускается 
деятельность других гарантирован-
ных электропоставщиков. То есть на 
закрепленной за ним территории он 
выступает единственным поставщи-
ком, а следовательно, монополистом.

Выводы. Согласно законодатель-
ству Украины не все договоры снаб-
жения являются публичными, поэто-
му мы не можем к любому электро-
поставщику применить положение о 
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публичном договоре. Учитывая, что 
правовой статус гарантированно-
го электропоставщика не достаточ-
но исследован в правовой доктрине 
Украины, мы можем позаимствовать 
признаки, предложенные учеными, 
которые были рассмотрены выше, 
для характеристики гарантированно-
го электропоставщика, ведь договор 
о снабжении электрической энерги-
ей, который заключается гарантиро-
ванным электропоставщиком с по-
требителями электрической энергии, 
является публичным. Таким образом, 
на основе приведенного выше можно 
выделить следующие признаки гаран-
тированного электропоставщика: а) 
субъект предпринимательства; б) ос-
новная деятельность – производство 
и/или покупка электрической энергии 
с целью ее продажи; в) обязательства 
заключить договор с любым потреби-
телем, который обратится к нему; г) 
осуществляет снабжение электриче-
ской энергии исключительно на закре-
пленной территории.

На основе изложенного можем 
сделать вывод, что понятие «электро-
поставщик» раскрывается через поня-
тие «гарантированный электропостав-
щик» и «независимый электропостав-
щик». Мы предлагаем внести измене-
ния в законодательство и выложить 
понятие «электропоставщик» в ст. 1 
Закон «О рынке электроэнергетики» 
в следующей редакции: «Электропо-
ставщик – субъект предприниматель-
ства, осуществляющий производство 
и/или покупку электрической энергии 
для ее последующей продажи и пере-
дачи потребителям через присоеди-
ненную сеть. Электропоставщиками 
могут быть гарантированный и/или 
независимый поставщик электриче-
ской энергии, который действует в со-
ответствии с лицензией».

Итак, рассмотрев правовой ста-
тус гарантированного электропостав-
щика и очертив его признаки, можно 
сформулировать его доктринальное 
определение. Гарантированный по-
ставщик электрической энергии – 
это субъект предпринимательства, 
основной деятельностью которого 
является производство и/или покуп-
ка электрической энергии с целью ее 
продажи, который осуществляет 
снабжение электрической энергии ис-
ключительно на закрепленной терри-

тории и принял на себя обязательства 
заключить договор с любым потреби-
телем, который обратится к нему.
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ СВЯЗЕЙ 
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
In the article the problems of the communicative providing of efficiency of co-operation of organs of public administration and 

society are examined in Ukraine. The necessity of the use of methods of PR becomes firmly established for the system of organs of 
state administration on the modern stage of development of civil society. Modern technologies of co-operation of power and society 
are analysed, participating of public in forming and realization of public policy. The row of normative acts, lyings in basis of the use 
of methods of PR in the system of organs of public administration is examined. Drawn a conclusion about the necessity of the use of 
two-sided model of communication for the processes of co-operation organs of public administration and society in Ukraine.

Key words: public relations, organs of state administration, communication processes, society, co-operation of power and society.

Aннотация
В статье рассматриваются проблемы коммуникативного обеспечения эффективности взаимодействия органов государ-

ственного управления и общества в Украине. Утверждается необходимость использования методов PR в системе органов 
государственного управления на современном этапе развития гражданского общества. Анализируются современные техно-
логии взаимодействия власти и общества, участия общественности в формировании и осуществлении государственной по-
литики. Рассматривается ряд нормативных актов, лежащих в основе использования методов PR в системе органов государ-
ственного управления. Делается вывод о необходимости использования двухсторонней модели коммуникации в процессах 
взаимодействия органов государственного управления и общества в Украине.

Ключевые слова: паблик рилейшнз, органы государственного управления, коммуникационные процессы, общество,  
взаимодействие власти и общества.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях радикального рефор-

мирования системы государственного 
управления Украины особую акту-
альность приобретает использование 
средств, методов, приемов и про-
цедур инновационных для органов 
публичного управления технологии 
«рublic relations», направленных на 
обеспечение диалоговых партнер-
стких отношений между государ-
ством и обществом, включающих 
формирование общественного мне-
ния, стимулирование гражданской 
активности, повышения авторитета 
и доверия к органам государственно-
го управления. Решение таких задач 
предусматривает переход от тради-
ционной политики информирования 
общественности к политике двусто-
ронней коммуникации между орга-
нами государственного управления и 
обществом, возникновение партнер-
ских отношений между субъектами 
коммуникационного процесса. Од-
нако очевидная необходимость и це-
лесообразность такого перехода по-
рождает ряд проблем. Ведь условия 
и мотивы коммуникационных усилий 
во многом зависят от структуры по-
литических сил, динамики политиче-
ской борьбы, которая влияет на смену 

приоритетов органов государственно-
го управления и общества.

Актуальность темы. Паблик ри-
лейшнз в органах исполнительной вла-
сти выступает не только катализатором 
демократии, повышая прозрачность 
процессов государственно-политиче-
ского и хозяйственно-экономического 
развития, но и важным инструментом 
достижения консенсуса в обществе. 
Способствуя открытости деятельности 
государственных институтов, система 
паблик рилейшнз предоставляет субъ-
ектам гражданского общества новые 
возможности активно влиять на фор-
мирование публичной политики. Ис-
ходя из понимания важности паблик 
рилейшнз, органы государственной 
власти все активнее прибегают к стра-
тегии выработки решений в тесном 
взаимодействии.

Состояние исследования. Особен-
ностью изучения и практического при-
менения методов паблик рилейшнз в 
органах государственного управления 
Украины является то, что до недавне-
го времени эта проблема изучалась в 
основном зарубежными учеными. Се-
годня научные исследования по теме 
связей с общественностью можно раз-
делить на такие группы: адаптирован-
ные издания иностранных авторов, 

среди которых основное место занима-
ют работы С. Блека, Э. Бернейза, А. Ли,  
А. Пейджа и др.; монографии, учебни-
ки и статьи зарубежных ученых и прак-
тиков, среди которых необходимо пре-
жде всего отметить Г. Брум, Дж. Грю-
нига, С. Катлипа, Ф. Сейтеля, Ф. Джеф-
кинса; работы отечественных ученых, 
среди которых В. Бебик, В. Билоус,  
Р. Войтович, В. Дрешпак, И. Занецкая, 
Н. Днипренко, Е. Ромат, А. Рачинский, 
И. Слисаренко но др. Последние по-
священы как, собственно, связи с об-
щественностью, так и касаются этой 
проблемы в научном и практическом 
контексте других наук: психологии, 
маркетинга, менеджмента истории, со-
циологии, политологии и т. д.

Целью статьи является рассмо-
трение проблем коммуникативно-
го обеспечения деятельности орга-
нов государственного управления в 
Украине в контексте использования  
PR-технологий.

Изложение основного материа-
ла. Принятие законов и нормативных 
актов все чаще опирается на изучение 
общественного мнения и интересов 
различных социальных групп обще-
ства. В таком контексте инструменты 
коммуникации с обществом, которые 
используются органами государствен-



APRILIE 2015 83LEGEA ŞI VIAŢA

ного управления, становятся элемен-
тами интеграции общества в процессе 
достижения социального консенсуса. 
Как следует из работ [1–6], роль ис-
пользования коммуникационных тех-
нологий во взаимодействии между 
властью и обществом предопределяет 
изменения в культуре и структуре как 
органов государственного управления, 
так и социума.

Решение таких задач предусматри-
вает переход от традиционной поли-
тики информирования к политике дву-
сторонней коммуникации между ор-
ганами государственного управления 
и обществом. Однако очевидная необ-
ходимость и целесообразность такого 
перехода порождает ряд проблем. Ведь 
условия и мотивы коммуникационных 
усилий во многом зависят от конфи-
гурации политических сил, динамики 
политических процессов, постоянно 
влияющих на смену приоритетов ор-
ганов государственного управления в 
обществе.

В идеале коммуникативная дея-
тельность органов государственного 
управления должна содействовать раз-
витию демократического социального 
управления. Но на практике, в зависи-
мости от фазы политического процес-
са, коммуникации законодательных и 
исполнительных органов власти и об-
щества, как правило, фокусируются во-
круг конкретных событий и программ, 
в контексте которых используются тех-
нологии информирования, убеждения 
общественности, а также привлечения 
ее к консультативной и экспертной 
деятельности. В таких условиях от-
крытость и доступность к различной 
информации органов государственной 
власти становится главной предпосыл-
кой успешного развития демократиза-
ции общества.

Существенную роль в развитии 
этого процесса в Украине сыграло при-
нятие в октябре 1992 г. Закона Украины 
«Об информации», согласно которому 
право на информацию обеспечивается 
обязанностью органов государствен-
ной власти, а также органов местного и 
регионального самоуправления инфор-
мировать о своей деятельности и при-
нятии решения; созданием в государ-
ственных органах специальных инфор-
мационных служб или систем, которые 
обеспечивали бы в установленном по-
рядке доступ к информации [7].

Вступление в силу Закона «Об ин-
формации» для Украины стало началом 
того этапа развития, который можно 
определить как этап «предоставления 
информации общественности». Одна-
ко следует отметить, что в данном за-
коне четко не определены те субъекты 
коммуникационного процесса (специ-
альное структурное подразделение, 
должностное лицо), которые должны 
предоставлять официальную инфор-
мацию обществу. Главной целью взаи-
модействия власти с обществом в этот 
период оставалось информирование. 
Сначала функции по информированию 
общества были возложены на специаль-
но создаваемые информационные служ-
бы, структура и компетенции которых 
не были четко определены. В дальней-
шем, в соответствии с Законом Украины 
«О порядке освещения деятельности 
органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в Украи-
не средствами массовой информации», 
принятым Верховной Радой Украины в 
1997 г., содержание понятия «Инфор-
мационной службы» было несколько 
конкретизировано. В соответствии с 
нормами закона информационной служ-
бой следует считать «информационные 
управления, информационно-анали-
тические подразделы, пресс-службы, 
пресс-центры, управления и центры 
общественных связей, пресс-бюро, 
пресс-секретарей и пресс-атташе с со-
ответствующим аппаратом» [8].

Следует заметить, что одна из важ-
нейших особенностей такой формы ор-
ганизации информационной политики 
заключается в том, что Законом Укра-
ины «Об информации» сама информа-
ция ограничивалась «официальной до-
кументируемой информацией, которая 
создается в процессе текущей деятель-
ности законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти, органов мест-
ного и регионального самоуправления» 
[7]. Данный закон содержит положение 
о том, что основными источниками пре-
доставляемой обществу информации 
являются такие: законодательные акты 
Украины, акты Президента Украины, 
подзаконные нормативные акты, не-
нормативные акты государственных ор-
ганов, акты органов местного и регио-
нального самоуправления. Такое инфор-
мирование имело целью предоставле-
ние информации в конце завершенного 
управленческого процесса (например, 

после принятия конкретного управлен-
ческого решения), а сама информация 
предоставлялась в виде текста нор-
мативного акта. То есть орган власти, 
опираясь на собственные представле-
ния и идеи, как правило, игнорировал 
общественность, не прислушивался к 
ее мнению о необходимости того или 
иного управленческого решения. Ком-
муникация органов власти и общества 
фактически оставалась односторонней, 
поскольку в обсуждении и выработке 
решений общественность участия не 
принимала, ее мнение, как правило, не 
изучалось и не учитывалось.

Важным аспектом в развитии со-
циальных взаимодействий в системе 
«власть – общество» является приня-
тие Конституции Украины в 1996 г., а 
также и ряда законов, которыми регу-
лируется информационная и рекламная 
деятельность, порядок использования 
информации в СМИ. В органах госу-
дарственной власти (прежде всего это 
коснулось министерств, а также других 
центральных и местных органов ис-
полнительной власти) в это время ста-
ли создаваться пресс-службы, пресс-
центры, а также управления и центры 
общественных связей, которые ком-
плектовались специалистами с опытом 
коммуникативной деятельности. Это в 
свою очередь активизировало процес-
сы двусторонней коммуникации и со-
трудничества в некоторых направлени-
ях государственной политики (охрана 
окружающей среды, предупреждение с 
коррупции и др.).

Следует отметить, что потребность 
развития уровня двусторонних комму-
никационных процессов ставит перед 
органами государственного управле-
ния новые по содержанию задачи. Се-
годня является несомненным тот факт, 
что связи с общественностью как вид 
социальных коммуникаций играют 
чрезвычайно важную роль в любой со-
циальной системе, особенно в период 
реформ, трансформаций, усиления тур-
булентности. Однако, невзирая на это, 
новейшие технологии распростране-
ния информации и повышения эффек-
тивности каналов обратной связи в си-
стеме публичного управления исполь-
зуются недостаточно. Преодоление 
такого положения, повышение, с одной 
стороны, уровня доступа общества к 
информации органов государственного 
управления, а с другой стороны, ори-
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ентация их деятельности на мнение 
целевых аудиторий становится опре-
деляющей предпосылкой открытости 
и прозрачности власти, значительно 
повышая ее адаптивность к изменяю-
щимся внешним условиям.

Понятие «доступной» власти чаще 
всего связывается с вопросами обеспе-
чения открытости и прозрачности де-
ятельности органов государственного 
управления, то есть интерпретируется 
с позиций владельца (собственника) 
информации. Поэтому сложилось тра-
диционное мнение, что если информа-
ция становится доступной с посред-
ством использования новейших ком-
муникационных технологий (интернет, 
веб-страницы, платформы), то органы 
государственного управления справля-
ются со своей деятельностью.

Однако такой подход представле-
ния о доступности органов государ-
ственной власти не решает проблемы 
эффективных коммуникаций с обще-
ственностью. Для радикального реше-
ния проблемы «доступности» органы 
власти должны перейти на уровень, на 
котором осуществляется эффективное 
взаимодействие с обществом посред-
ством учета пожеланий, идей, предло-
жений как от отдельных граждан, так 
и различных социальных групп. Ведь 
только в этом случае органы власти 
смогут эффективно адаптироваться к 
изменениям внешней среды.

В современных условиях развития 
системы государственного управления 
в Украине возникает объективная не-
обходимость расширения использо-
вания в деятельности органов власти 
PR-технологий. Формирование эффек-
тивных PR-технологий связано с поис-
ком оптимальных моделей коммуника-
ций власти и общества. Одной из таких 
моделей может быть модель, предло-
женная американским исследователем 
и теоретиком сферы PR Дж. Грунигом 
[9]. Дж. Груниг, обосновывая особен-
ности моделей связей с общественно-
стью, рассмотрел использование на 
практике двусторонней коммуникации 
между субъектом и объектом PR. Та-
кой подход может быть актуальным 
для Украины, так как позволяет, во-
первых, выяснить реальное состояние 
и потребность развития PR-технологий 
на стадии их зарождения; во-вторых, 
выделить те сферы взаимодействия 
власти и общества, в которых принци-

пы двусторонних связей с обществен-
ностью приближаются к более полной 
и адекватной нормам развития граж-
данского общества форме; в-третьих, 
рассмотреть вопрос относительно осу-
ществления качественных изменений в 
функциях органов публичного управ-
ления с обществом.

Если рассматривать двусторонние 
модели PR-деятельности, то можно 
указать на асимметричную и сим-
метричную модели. Асимметричная 
модель – это «двусторонняя асимме-
тричная коммуникация», специфика 
которой заключается в том, что в ней 
широко используются исследователь-
ские методы [10], в первую очередь для 
определения того, какая информация 
вызывает негативную реакцию обще-
ства, чтобы впоследствии изменить ее в 
свою пользу. То есть коммуникативная 
деятельность становится «обоюдной», 
но результат такой разновидности PR 
асимметричен, потому что от коммуни-
кации выигрывает прежде всего орган 
власти, а не общественность.

Однако в условиях демократиче-
ских реформ необходимым является 
возможность партнерских отношений 
между властью и обществом, что об-
уславливает желание получения оди-
наковой практической выгоды от PR-
коммуникаций и для органа власти, и 
для общества.

Определенного выше результа-
та можно достичь благодаря модели 
PR-деятельности, которая получила 
название «двусторонняя симметрич-
ная коммуникация». Такая технология 
взаимодействия власти и общества 
характеризуется полным осознанием 
субъектом PR-деятельности необхо-
димости взаимодействия с обществом 
и взаимовлияния внешней социаль-
ной среды и органа власти; цель PR-
деятельности – взаимная польза орга-
на власти и общественности (то есть 
«симметричность»); широкое исполь-
зование практики ведения переговоров, 
подписания соглашений, стратегии 
разрешения конфликтов, которое при-
водит к модификации позиций, мыслей 
и поведения как общественности, так 
и органа власти; акценты в функциях 
PR-специалистов делаются на исследо-
вательской и консультативной деятель-
ности [2; 5; 12].

Такая модель связи с общественно-
стью в корне меняет функции субъектов 

PR (профессиональных организаций, 
специалистов PR), так как они начина-
ют реально влиять на политику органов 
власти, изменяется их статус, проис-
ходит переход от разовых, спонтанных 
PR-акций и кампаний к перманентно-
му процессу связей с общественно-
стью, репутационному менеджменту 
в органах власти. Также изменяются 
профессиональные требования к PR-
специалисту, которому нужны не только 
знания и умения применять конкретные  
PR-технологии, но и умения менед-
жера. В такой модели связей с обще-
ственностью актуализируются право-
вые и этические аспекты деятельности 
PR-специалистов и применения PR-
технологий. О ценности, необходимости 
и практической целесообразности сим-
метричного подхода к практике PR в ор-
ганах власти свидетельствуют его этиче-
ские преимущества по сравнению с пока 
еще доминантным в этой сфере асимме-
тричным подходом. Такой подход сегод-
ня должен становиться нормативным, 
быть институализированным, вытеснять 
практику применения PR-технологий 
как средства манипулирования сознани-
ем и поведением общественности.

Выводы. Анализ практик  
PR-технологий свидетельствует, что 
симметричный подход в области ком-
муникаций с общественностью эффек-
тивно срабатывает не только при иде-
альных условиях, но и в реальной жиз-
ни. В то же время следует отметить, что 
развитие симметричной, нормативной 
с точки зрения этики модели связей с 
общественностью является необходи-
мым условием становления граждан-
ского общества в Украине. Проанали-
зированы проблемы коммуникативного 
обеспечения деятельности органов го-
сударственного управления в контексте 
взаимодействия с общественностью. 
Выяснено, что в Украине уже созданы 
определенные предпосылки (правовые, 
организационные, другие) для повы-
шения эффективности коммуникаций 
государственных органов с обществен-
ностью, которые обеспечивают станов-
ление и развитие партнерства власти и 
общества.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТНИКА 
КАК КАТЕГОРИЯ ТРУДОВОГО ПРАВА
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соискатель кафедры трудового права и права социального обеспечения

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The legal status of a worker as a category of labor law is researched in the article. 

The definition of the legal status of the employee as established by the law state of the 
employee, which displays his position in the relationship with the employer, is provided 
in the article. Such types of the legal status of the employee, as general, special and 
individual, are allocated in the article. The structural elements of the legal status of the 
employee: labor capacity, basic (statutory) labor rights and duties, legal guarantees of 
labor rights of employees, worker's responsibility for the proper performance of their job 
duties (positive and retrospective) are being analyzed.

Key words: legal status, employee, types of the legal status of an employee, elements 
of the legal status of the employee.

Аннотация
В статье исследуется правовой статус работника как категория трудового пра-

ва. Дается определение понятия правового статуса работника как установленного 
нормами права состояния работника, которое отображает его положение во вза-
имоотношениях с работодателем. Выделяются такие виды правового статуса ра-
ботника, как общий, специальный и индивидуальный. Анализируются элементы 
структуры правового статуса работника: трудовая правосубъектность, основные 
(статутные) трудовые права и обязанности, юридические гарантии трудовых прав 
работников, ответственность работника за надлежащее исполнение своих трудо-
вых обязанностей (позитивная и ретроспективная).

Ключевые слова: правовой статус, работник, виды правового статуса работ-
ника, элементы правового статуса работника.

Постановка проблемы. Одной 
из методологических проблем 

теории трудового права является опре-
деление правового статуса субъекта 
трудового правоотношения. В данном 
случае речь идет об индивидуальном 
трудовом правоотношении, субъектами 
которого являются работник и работо-
датель. К числу проблемных вопросов, 
которые требуют теоретически обосно-
ванных ответов, относятся вопросы о 
соотношении трудовой правосубъект-
ности и трудоправового статуса, состав-
ных юридических элементов правового 
статуса, а также, исходя из этого, о поня-
тии и классификации правового статуса 
как категории трудового права.

Целью статьи является определе-
ние понятия и элементов правового ста-
туса работника как категории трудового 
права.

Состояние исследования. Иссле-
дованию правового статуса субъектов 
трудовых правоотношений уделяли 
внимание в своих работах такие из-
вестные ученые, как Н.Г. Александров, 
Б.К. Бегичев, В.С. Венедиктов, Л.Д. Во-
еводин, В.С. Гуславский, В.Л. Костюк,  
А.М. Лушников, М.В. Лушникова,  

С.Н. Прилипко, В.И. Прокопенко,  
Ф.Д. Пилипенко, Л.А. Сыроватская,  
В.Н. Скобелкин, Е.Б. Хохлов, А.И. Це-
пин, Г.И. Чанышева, О.Н. Ярошенко и 
др. Вместе с тем до настоящего вре-
мени нет единства среди ученых в от-
ношении элементов правового статуса 
работников, его видов.

Изложение основного материала. 
Одним из проблемных вопросов опре-
деления правового статуса субъекта 
индивидуального трудового правоот-
ношения является вопрос о соотно-
шении трудовой правосубъектности и 
трудоправового статуса. А.С. Пашков 
отождествлял содержание правово-
го статуса субъектов трудового права с 
правосубъектностью, которая, по мне-
нию ученого, и определяется закреплен-
ными законодательством за ними права-
ми и обязанностями; гарантиями этих 
прав и обязанностей, ответственностью 
за невыполнение возложенных на них 
обязанностей [1, с. 56]. Аналогичное 
понимание правового статуса субъекта 
трудового права было сформулировано 
Н.Г. Александровим еще в 1948 г., а по-
том Л.Я. Гинцбургом в 1975 г. Позднее 
Н.Г. Александров изменил свою точку 
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зрения относительно понятия правово-
го статуса, полагая, что в состав право-
субъектности наряду с правоспособ-
ностью следует включать и владение 
правовым статусом [2, с. 537].

Точка зрения Н.Г. Александрова и 
Б.К. Бегичева поддерживается совре-
менными отечественными исследова-
телями, в частности представителями 
львовской школы трудового права. Они 
считают, что правосубъектность опреде-
ляется преимущественно как сочетание 
трех компонентов, а именно правоспо-
собности, дееспособности и правового 
статуса, являющихся теми свойствами, 
которыми должен владеть каждый из 
участников, в том числе и трудовых, 
правоотношений [3, с. 67].

Существующая в науке трудового 
права точка зрения об отождествлении 
указанных правовых категорий пред-
ставляется не обоснованной как с тео-
ретической, так и с практической точ-
ки зрения. Очевидно, что способность 
иметь права и обязанности (правосубъ-
ектность) не может быть отождествлена 
с наличием субъективных прав и юри-
дических обязанностей, их юридиче-
скими гарантиями и ответственностью 
за невыполнение обязанностей. Можно 
иметь первую, но не иметь последую-
щих. Трудовая правосубъектность явля-
ется одним из юридических элементов 
трудоправового статуса.

Следующим проблемным вопросом 
является вопрос о включении в право-
вой статус определенного числа юриди-
ческих элементов. В общей теории пра-
ва различаются две трактовки (широкая 
и узкая) понятия правового статуса как 
юридической категории. Наиболее ши-
рокое понятие правового статуса дает 
Н.И. Матузов, который включает в его 
содержание соответствующие правовые 
нормы, правосубъектность, общие для 
всех граждан субъективные права, сво-
боды, обязанности, законные интересы, 
гражданство, юридическую ответствен-
ность, правовые принципы, правоотно-
шения общего характера [4, с. 59].

Такой широкий подход к понима-
нию правового статуса поддерживает-
ся некоторыми учеными-трудовиками. 
Так, В.В. Федин включает в содержание 
юридического статуса субъекта трудо-
вого права пять элементов: 1) трудовую 
правосубъектность; 2) основные тру-
довые права, свободы и обязанности; 
3) законные интересы; 4) юридические 

гарантии осуществления основных тру-
довых прав, свобод и законных интере-
сов; 5) ответственность за выполнение 
или невыполнение своих обязанностей 
[5, с. 64].

Сторонником узкого понимания ста-
туса субъекта является С.С. Алексеев, по 
мнению которого, правовой статус лица 
предусматривает наличие у него право-
субъектности и определенного круга ос-
новных прав, определяющих его право-
вое положение в обществе или в данной 
сфере в общественной жизни [6, с. 86].

Р.П. Мананкова выделяет в струк-
туре правового статуса только два эле-
мента: правоспособность (абстрактную, 
равную для всех возможность быть но-
сителем прав, свобод и обязанностей) и 
основные права, свободы и обязанности 
[7, с. 10].

Между этими полярными точками 
зрения есть и другие определения пра-
вового статуса лица. Исследуя структу-
ру правового положения (статуса) лич-
ности, Л.Д. Воеводин включил в него 
гражданство, правосубъектность (пра-
водееспособность), основные права, 
свободы, обязанности лица и гарантии 
их реализации [8, с. 27–38].

Указанная точка зрения поддержи-
вается отечественными учеными-тру-
довиками. По мнению В.В. Жернакова 
и Г.С. Гончаровой, субъекты трудового 
права наделены законодательством со-
ответствующим правовым статусом, 
который включает трудовую праводее-
способность, права и обязанности, га-
рантии их осуществления [9, с. 17].

С критикой широкого понимания 
правового статуса субъекта трудово-
го права выступили Л.А. Сыроват-
ская, В.М. Лебедев, М.В. Лушникова,  
А.М. Лушников и другие ученые-тру-
довики. Так, Л.А. Сыроватская в струк-
туре правового статуса различает два 
элемента: трудовую правоспособность 
и основные права и обязанности, пола-
гая при этом, что гарантии и ответствен-
ность – это самостоятельные правовые 
категории, которые обеспечивают ре-
ализацию не только основных прав и 
обязанностей, но также принципов и 
обычных норм, поэтому объединение 
их в одну правовую категорию лишает 
их своей специфики [10, с. 62].

М.В. Лушникова и А.М. Лушни-
ков являются сторонниками трактовки 
правового статуса как совокупности 
субъективных прав, свобод, законных 

интересов и обязанностей субъектов 
трудового правоотношения. По мнению 
ученых, в данной трактовке это право-
вое явление приобретает однородность 
и становится важной характеристикой 
субъектов трудового правоотношения 
[11, с. 761].

В науке трудового права существует 
точка зрения (Н.Б. Болотина, Г.И. Чаны-
шева [12], В.Н. Толкунова, К.Н. Гусов, 
О.В. Смирнов [13, с. 78–86], М.В. Мо-
лодцов и др.), что содержание правового 
статуса субъектов трудового права опре-
деляется: 1) трудовой правосубъектно-
стью; 2) основными правами и обязан-
ностями; 3) юридическими гарантиями 
трудовых прав и обязанностей; 4) от-
ветственностью за нарушение трудовых 
обязанностей.

М.В. Молодцов в содержание право-
вого статуса субъектов включает следу-
ющие его элементы: 1) трудовую право-
субъектность; 2) основные (статутные) 
права и обязанности, установленные 
законодательством, которое упорядо-
чивает взаимоотношения между ос-
новными субъектами трудового права 
(работником и работодателем); в связи 
с этим в Трудовом кодексе Российской 
Федерации дан расширенный пере-
чень их трудовых прав и обязанностей;  
3) юридические гарантии (общие и 
специальные), обеспечивающие реа-
лизацию основных (статутных) прав и 
обязанностей; 4) установленную зако-
нодательством ответственность за на-
рушение трудовых обязанностей (за их 
невыполнение или ненадлежащее вы-
полнение) [14, с. 60–61].

Не все отечественные исследовате-
ли соглашаются с таким определением 
содержания правового статуса субъек-
тов трудового права. Так, харьковские 
ученые С.Н. Прилипко и О.Н. Яро-
шенко определяют правовой статус как 
определенное нормами права состояние 
субъекта права, которое отображает его 
положение во взаимоотношениях с дру-
гими субъектами права, и выделяют та-
кие элементы его содержания, как пра-
восубъектность и юридические права 
и обязанности [15, с. 109], исключая из 
содержания правового статуса юриди-
ческую ответственность и юридические 
гарантии. Аналогичная позиция изло-
жена и в учебнике кафедры трудового 
права Национального юридического 
университета имени Ярослава Мудрого 
[16, с. 84].
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По нашему мнению, гарантии тру-
довых прав не следует исключать из со-
держания правового статуса работника. 
Также элементом правового статуса ра-
ботника необходимо признавать ответ-
ственность за надлежащее исполнение 
своих обязанностей.

Все элементы правового статуса 
работника устанавливаются законо-
дательством о труде, включая нормы 
трудового права, которые содержатся в 
комплексных законодательных и иных 
нормативно-правовых актах.

В науке трудового права предлага-
ется деление отраслевого статуса на об-
щий, специальный и локальный. Общий 
статус – это статус работника, закреплен-
ный в Кодексе законов о труде Украины. 
Специальные правовые статусы отдель-
ных категорий работников выделяются 
по объективным критериям, обуслов-
ленным дифференциацией правового 
регулирования труда работников опре-
деленных профессий, отраслей, а также 
полом, возрастом и другими критериями. 
Локальный правовой статус показывает 
конкретизацию условий труда в отдель-
ной организации. В данном утверждении 
углубляется дифференциация правового 
статуса работника, что не является пол-
ностью целесообразным. Под категорией 
специального правового статуса объеди-
няется правовой статус всех работников, 
регулирование труда которых каким-ли-
бо образом отличается от общих норм, 
что представляется недостаточно обо-
снованным.

По мнению В.С. Гуславского, есть 
необходимость говорить о существова-
нии вместе с общим правовым стату-
сом работника специального правового 
статуса [17, с. 304]. Соглашаясь с таким 
мнением, следует отметить, что специ-
альный правовой статус обуславливает-
ся объективными причинами.

Специальный правовой статус, как 
представляется, неразрывно связан 
со специальной правосубъектностью, 
для приобретения которой закон уста-
навливает дополнительные условия. 
Повышенные требования (в виде до-
полнительных условий наступления 
специальной трудовой правосубъект-
ности) устанавливаются законодателем 
исключительно по объективным при-
чинам, связанным с характером работы, 
условиями труда и т. д.

В доктрине трудового права суще-
ствует мнение о том, что специальный 

правовой статус носит «дополнитель-
ный» характер. Так, В.С. Гуславский 
утверждает, что специальный правовой 
статус работника не является полно-
стью самостоятельной категорией. Он 
существует одновременно с общим 
правовым статусом работника в допол-
нение к нему [17, с. 304]. Признавая в 
целом справедливость такого утверж-
дения, следует отметить, что в чистом 
виде такое мнение больше касается ка-
тегории специальной трудовой право-
субъектности работника, которая дей-
ствительно существует в дополнение 
к общей правосубъектности, расширяя 
ее. Что касается специального право-
вого статуса работника, то он может не 
только дополнять, но и сужать пределы 
общего правового статуса работника как 
субъекта трудового права.

Б.К. Бегичев выделяет групповой 
статус, используя в качестве параметров 
пол, возраст и др. [18, с. 67]. Такой под-
ход является достаточно интересным. 
Действительно, отнести статус несо-
вершеннолетних, инвалидов, лиц, по-
страдавших вследствие Чернобыльской 
катастрофы, и других лиц к специально-
му правовому статусу работника слож-
но, поскольку правовое регулирование 
труда таких граждан не предусматри-
вает возложение на них специфических 
прав и обязанностей. Вместе с тем тру-
доправовой статус таких лиц выражает 
определенные групповые особенности 
указанных категорий работников.

В связи с изложенным в литературе 
предлагается введение такой правовой 
категории, как «особый правовой ста-
тус», содержание которой будет опре-
деляться субъективными групповыми 
особенностями физических лиц либо 
характером работы.

Особый правовой статус несовер-
шеннолетних, инвалидов, беременных 
женщин, сезонных работников и дру-
гих лиц не предусматривает наличия 
специальной трудовой правосубъект-
ности (то есть наличия особых способ-
ностей к трудовой деятельности). Осо-
бый трудоправовой статус таких лиц 
предусматривает лишь установление 
дополнительных гарантий для реали-
зации трудовых прав, которые входят в 
содержание общего правового статуса 
работника.

Несмотря на достаточную обо-
снованность указанной точки зрения 
в отношении особого правового ста-

туса, по нашему мнению, если в со-
держании правового статуса выделять 
четыре элемента (правосубъектность, 
основные права и обязанности, гарантии 
и ответственность), то целесообразно 
было бы утверждать о существовании, 
кроме общего и специального, еще и 
индивидуального правового статуса, 
то есть статуса конкретного работника 
и конкретного работодателя, которые 
вступили в трудовые правоотношения.  
В данном случае это связано с субъект-
ной дифференциацией и индивидуализа-
цией, важной ролью локального и инди-
видуально-договорного регулирования.

Условием приобретения общего 
правового статуса работника является 
достижение возраста наступления об-
щей трудовой правосубъектности. Со-
гласно ч. 1 ст. 188 Кодекса законов о 
труде Украины (далее – КЗоТУ) не до-
пускается прием на работу лиц младше 
шестнадцати лет. Вместе с тем с согла-
сия одного из родителей или лица, его 
заменяющего, могут, как исключение, 
приниматься на работу лица, достигшие 
пятнадцати лет (ч. 2 ст. 188 КЗоТУ). Со-
гласно ч. 3 указанной статьи допуска-
ется прием на работу лиц, достигших 
четырнадцати лет, в свободное от учебы 
время. Учитывая такие нормативные 
предписания, можно прийти к выводу 
о том, что трудовая правосубъектность 
работника возникает именно с четыр-
надцати лет, но не в полном объеме, 
что компенсируется установлением до-
полнительных юридических фактов, 
необходимых для реализации трудовой 
правосубъектности работника в возрас-
те от 14 до 16 лет.

Таким образом, общую трудовую 
правосубъектность работника целесоо-
бразно было бы поделить в зависимости 
от ее объема на полную и неполную.

Общая трудовая правосубъектность 
работника в полном объеме наступает 
с шестнадцати лет и включает возмож-
ность самостоятельно распоряжаться 
своей способностью к труду.

Неполная трудовая правосубъект-
ность работника ограничивается таким 
элементом ее структуры, как «возмож-
ность самостоятельно распоряжаться 
своей способностью к труду». Безуслов-
но, никто не имеет права лишать чело-
века конституционного права зарабаты-
вать деньги трудом, который он свобод-
но выбирает либо на который свободно 
соглашается. Однако, кроме свободного 
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волеизъявления, при неполной трудо-
вой правосубъектности работника тре-
буются дополнительные факторы для ее 
реализации. К таким факторам можно 
отнести следующие: предлагаемая ра-
бота должна относиться к видам легкой 
работы, такой, которая не причиняет 
вреда здоровью (перечень таких работ 
утверждается специально уполномо-
ченным центральным органом испол-
нительной власти); предусмотренная 
работа будет выполняться только в сво-
бодное от учебы время и не будет нару-
шать процесс учебы; на заключение тру-
дового договора с несовершеннолетним 
лицом, которое достигло четырнадца-
тилетнего возраста, получено письмен-
ное согласие одного из родителей (либо 
лица, его заменяющего).

Правовой статус работников, имею-
щих неполную трудовую правосубъект-
ность, должен определяться как особый 
трудоправовой статус несовершенно-
летних.

Особые проблемы возникают с 
правовой регламентацией трудовой де-
ятельности малолетних лиц. Действу-
ющим КЗоТУ этот вопрос не регули-
руется. Вместе с тем на практике труд 
малолетних лиц нередко применяется 
в шоу-бизнесе, при съемках кинофиль-
мов, рекламы и т. д. Таким образом, 
труд малолетних лиц, не достигших 
четырнадцати лет, фактически оказался 
изъятым из сферы трудовых правоотно-
шений.

На данную проблему обратили вни-
мание разработчики проекта Трудового 
кодекса Украины. Так, в соответствии с 
ч. 5 ст. 20 законопроекта в организациях 
кинематографии, театральных, концер-
тно-зрелищных и других творческих 
организациях разрешается с письмен-
ного согласия одного из родителей либо 
лица, его заменяющего, принимать на 
работу лиц, которые достигли четыр-
надцатилетнего возраста, для участия в 
концертах, выставках, других меропри-
ятиях, а также в создании кинофильмов 
или других произведений искусства, 
если это не причиняет вреда их здоро-
вью, моральному развитию и процессу 
обучения. Прием на работу в таких слу-
чаях допускается при наличии разреше-
ния службы по делам детей при условии 
согласования условий труда и его опла-
ты с данной службой.

Представляется целиком оправдан-
ным и даже необходимым нормативное 

закрепление в трудовом законодатель-
стве отдельных видов трудовой дея-
тельности, к которым могут привле-
каться малолетние лица, не достигшие 
14 лет. Если применение труда таких 
лиц реально существует на практи-
ке в организациях кинематографии, 
театральных, концертно-зрелищных 
и иных творческих организациях, то 
применение такого труда должно осу-
ществляться с учетом всех социально-
правовых гарантий, установленных 
трудовым законодательством.

В связи с юридической квалифи-
кацией трудовой деятельности мало-
летних лиц возникают значительные 
трудности. Ведь если они могут быть 
работниками (пусть даже и в ограни-
ченной сфере деятельности), то это 
означает, что они имеют правосубъект-
ность работника. В то же время гово-
рить о такой правосубъектности, хотя 
бы как о неполной, нельзя, поскольку 
она ограничена достаточно жесткими 
рамками.

В этом вопросе следует согласить-
ся с мнением Б.К. Бегичева, который 
писал об отдельных проявлениях тру-
довой правосубъектности малолетних, 
называя ее исключительной правоспо-
собностью [18, с. 154].

Таким образом, учитывая норму 
проекта Трудового кодекса Украины (ч. 
5 ст. 20), можно говорить о необходи-
мости выделения как отдельной разно-
видности трудовой правосубъектности 
работника исключительной право-
субъектности малолетних, под которой 
следует понимать возможность лиц, не 
достигших четырнадцатилетнего воз-
раста, при соблюдении определенных 
условий выполнять трудовые функции, 
связанные с реализацией способности 
к художественно-артистической дея-
тельности.

Специфический характер право-
субъектности малолетних лиц, безус-
ловно, накладывает свой отпечаток на 
их правовой статус, который также мо-
жет быть обозначен как самостоятель-
ная правовая категория – исключитель-
ный трудоправовой статус малолетних 
работников.

Трудовая правосубъектность, вы-
ступая как элемент содержания право-
вого статуса работника, является необ-
ходимым условием его приобретения. 
Дифференциация правосубъектности 
работника влияет на содержание пра-

вового статуса, который приобретается 
работником.

Представляется целесообразным 
различать такие виды правосубъектно-
сти работника, как общая, специальная 
и исключительная правосубъектность 
малолетних. Общая правосубъект-
ность, в свою очередь, может быть 
разделена на полную (с 16-ти лет) и 
неполную (с 14-ти лет). При неполной 
трудовой правосубъектности работ-
ника ограничивается такой элемент ее 
структуры, как «возможность само-
стоятельно распоряжаться своей спо-
собностью к труду»: кроме свободного 
волеизъявления, при неполной тру-
довой правосубъектности работника 
требуются дополнительные факторы 
для ее реализации (например, согласие 
одного из родителей либо лица, его за-
меняющего, на заключение трудового 
договора и др.).

Дифференциация правосубъект-
ности работника позволяет выделить 
следующие виды правового статуса 
работника: 1) общий правовой статус; 
2) специальный правовой статус, в рам-
ках которого представляется возмож-
ным выделить особый правовой статус 
и исключительный правовой статус 
малолетних работников; 3) индивиду-
альный правовой статус.

Следующей важнейшей правовой 
категорией (наряду с трудовой право-
субъектностью), которая характеризует 
физических лиц как работников, явля-
ются их права и обязанности. В дей-
ствующем КЗоТУ основные трудовые 
права работников закреплены в ст. 2, 
которая, однако, не полностью соответ-
ствует международным трудовым стан-
дартам, на что обращалось внимание в 
литературе [19]. Основные обязанно-
сти работников предусмотрены ст. 139 
КЗоТУ.

Будучи статутными, указанные 
права и обязанности относятся ко всем 
работникам-субъектам индивидуаль-
ных трудовых правоотношений. Со-
держание этих прав и обязанностей 
выражается в юридической возмож-
ности в пределах установленных гра-
ниц действовать, требовать, притязать, 
пользоваться благами и в обязанности 
удовлетворять встречные интересы и 
потребности работодателя.

Наряду с трудовой правосубъек-
тностью, статутными правами и обя-
занностями необходимым элементом, 
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определяющим правовой статус ра-
ботников, являются также гарантии 
их прав. Под юридическими гаран-
тиями следует понимать установлен-
ные действующим законодательством 
организационно-правовые средства, с 
помощью которых обеспечивается осу-
ществление трудовых прав работни-
ков. Будучи выраженными в правовых 
нормах, юридические гарантии либо 
содействуют оптимальной свободе 
действий работника по осуществлению 
своих полномочий, либо воздействуют 
на работодателя (путем угрозы санкци-
ями) в направлении выполнения требо-
ваний работника.

По содержанию и способу осущест-
вления гарантии трудовых прав работ-
ников делятся на материально-право-
вые и процессуальные; по целевому 
назначению – на гарантии реализации 
трудовых прав и гарантии охраны этих 
прав. Гарантии в одних случаях пред-
упреждают нарушение работодателем 
трудовых прав, в других – устанавли-
вают пределы действий работодателя, 
в третьих – обеспечивают возможность 
своевременного обжалования дей-
ствий, нарушающих указанные права, 
в четвертых – обеспечивают компенса-
цию ущерба, причиненного их наруше-
нием, за счет работодателя.

Последним элементом правового 
статуса работника-субъекта индивиду-
альных трудовых правоотношений яв-
ляется его ответственность за надлежа-
щее исполнение своих обязанностей. 
На практике такая ответственность 
субъектов индивидуальных трудовых 
правоотношений проявляется в двух ее 
разновидностях: позитивной и ретро-
спективной (негативной). Позитивная 
ответственность – это ответственность 
за своевременное и будущее качествен-
ное выполнение работником своих 
обязанностей. Негативная ответствен-
ность – ответственность за уже совер-
шенное некачественное выполнение 
работником своих обязанностей.

Выводы. Правовой статус работни-
ка как субъекта индивидуальных тру-
довых правоотношений представляет 
собой определенное нормами трудово-
го права состояние работника, которое 
отображает его положение во взаимо-
отношениях с работодателем.

Дифференциация правосубъект-
ности работника позволяет выделить 
следующие виды правового статуса 

работника: 1) общий правовой статус; 
2) специальный правовой статус, в рам-
ках которого представляется возмож-
ным выделить особый правовой статус 
и исключительный правовой статус 
малолетних работников; 3) индивиду-
альный правовой статус.

Содержание правового статуса ра-
ботника определяется следующими 
элементами: 1) трудовой правосубъек-
тностью; 2) основными (статутными) 
правами и обязанностями; 3) юриди-
ческими гарантиями трудовых прав и 
обязанностей; 4) ответственностью за 
нарушение трудовых обязанностей.

Все элементы правового статуса 
работника устанавливаются законо-
дательством о труде, включая нормы 
трудового права, которые содержатся в 
комплексных законодательных и иных 
нормативно-правовых актах.

Трудовая правосубъектность не 
является тождественной правовому 
статусу. Выступая как элемент содер-
жания правового статуса работника, 
она является необходимым условием 
его приобретения. Дифференциация 
правосубъектности работника влияет 
на содержание правового статуса, кото-
рый приобретается работником.
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Summary
The article analyzes the European experience of regulation of training of judges in countries such as Italy, Belgium, Sweden, 

Portugal, United Kingdom, Poland, Slovakia. Investigated the initial training of candidates for judicial office (basic training) and 
training has already appointed judges in the European countries. The features of the training of judges in the European countries. 
Aspects of proposed legislation improvement. Experience in training for the judiciary, which exists in foreign countries may be useful 
for Ukraine as regards the introduction of the practice, as well as phasing training.
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Аннотация
В статье проанализирован европейский опыт регулирования профессиональной подготовки судей в таких государствах, 

как Италия, Бельгия, Швеция, Португалия, Великобритания, Польша, Словакия. Исследована начальная подготовка канди-
датов на должность судьи (начальная подготовка) и профессиональная подготовка уже назначенных судей в европейских 
странах. Выделены особенности профессиональной подготовки судей в европейских странах. Предложены аспекты усовер-
шенствования законодательства. Опыт подготовки кадров для судебной системы, который существует в зарубежных государ-
ствах, может быть полезен для Украины в части, касающейся введения практики, а также этапности подготовки.

Ключевые слова: профессиональная подготовка судей, начальная подготовка судей, европейский опыт, формирование 
корпуса судей.

Постановка проблемы. Со-
гласно Закону Украины «Об 

Общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Со-
юза» [1] целью адаптации является 
достижение соответствия правовой си-
стемы Украины acquis communautaire 
с учетом критериев, предъявляемых 
Европейским Союзом (далее – ЕС) к 
государствам, которые намерены всту-
пить в него. Соглашение о партнерстве 
и сотрудничестве между Украиной и 
Европейскими Сообществами и их го-
сударствами-членами от 14.06.1994 г. 
[2] отмечает в ст. 93, что каждая сторо-
на обязуется обеспечить физическим и 
юридическим лицам другой стороны 
доступ в компетентные суды и админи-
стративные органы сторон для защиты 
их личных и имущественных прав. За-
кон Украины «Об основах внутренней 
и внешней политики» от 01.07.2010 г. 
[3] в ст. 11 определяет основным на-
правлением внешней политики обе-
спечения интеграции Украины в евро-
пейское политическое, экономическое, 
правовое пространство с целью обре-
тения членства в Европейском Союзе. 
Украина 21.03.2014 г. подписала Со-
глашение об ассоциации с целью по-
следующего вступления в ЕС. Поэтому 
главным приоритетом относительно 
судебной реформы должно быть при-
ведение правовых норм по подготовке 
судей в соответствии с европейскими 
стандартами.

Актуальность темы исследова-
ния. Эффективное функционирование 
судебной системы как гарантии обе-
спечения профессионального и спра-
ведливого правосудия, надлежащей 
защиты прав и свобод зависит от ком-
петенции и уровня знаний судей, кото-
рые рассматривают дело. Причиной не-
правомерных решений, принятых с на-
рушением закона, является неквалифи-
цированность судьи и ненадлежащий 
уровень его профессиональной под-
готовки. Чтобы сделать невозможным 
принятие неправомерных решений су-
дьями, необходимо усовершенствовать 
процедуру прохождения подготовки 
судей, устранить коллизии и пробелы в 
правовых нормах, которые регулируют 
процесс осуществления профессио-
нальной подготовки судей.

Состояние исследования. Во-
просы подготовки судей исследовали 
многие ученые, в частности Л.М. Мо-
сквич, М.Г. Мельник, С.В. Прилуцкий,  
И.Л. Самсин, Л.В. Скомороха,  
Н.С. Шуклина, Т.И. Фулей.

Целью статьи является исследова-
ние европейского опыта подготовки су-
дей и предложение усовершенствова-
ния законодательства в данной сфере.

Изложение основного материала. 
Следует отметить, что существует Ев-
ропейская сеть обучения судей, которая 
объединяет в ассоциацию националь-
ные заведения подготовки судейских 
кадров. Данная сеть преследует две 
основные цели: распространение учеб-

ной программы общего европейского 
вида и развитие сотрудничества в ис-
следовании потребностей в обучении, 
обмене опытом и разработке совмест-
ных программ и механизмов на пользу 
всем членам европейского судейского 
сообщества [4, с. 27].

Лиссабонская сеть, основной це-
лью которой является содействие в 
развитии подготовки судей, за счет 
обмена опытом между учреждениями 
подготовки судейских кадров проводит 
совместное исследование выявленных 
проблем. Вышеупомянутое способ-
ствует укреплению независимости 
судей и эффективности судопроизвод-
ства.

Перед тем как рассматривать евро-
пейский опыт, отметим европейские 
принципы подготовки.

Профессор Мадридского универ-
ситета Л. Винтер отмечает следую-
щую систему европейских принципов 
подготовки. Первый принцип такой: 
каждый курс подготовки должен под-
держивать независимость судей. Под-
готовку нужно организовать таким 
образом, чтобы судья осознал свою 
роль в обществе, свои функции. В этом 
смысле необходимые знания (в техни-
ческом и правовом поле) предоставят 
им уверенности в своих силах, будут 
способствовать воспитанию уважения 
к людям и сделают их достойными до-
верия не только адвокатов и участни-
ков процесса, но также и общества в 
целом. Второй принцип звучит таким 



APRILIE 2015 91LEGEA ŞI VIAŢA

образом: подготовка должна обеспечи-
вать развитие соответствующих прак-
тических навыков судейской работы и 
личностных характеристик, предусмо-
тренных в заключении КРЕС от 2003 г., 
которые действительно будут помогать 
им в рассмотрении дел. Третий прин-
цип подготовки гласит о том, что под-
готовки судей должна быть направлена 
на понимание ими социального контек-
ста (для этого разрабатывается базо-
вый и последующие курсы подготов-
ки). Социальный контекст, технологии, 
глобализация заставляют общество по-
стоянно меняться, а это требует новых 
решений и нового подхода. Например, 
в информационном обществе ради-
кально изменилось понятие приватно-
сти, и для того чтобы понять, как это 
работает и как функционирует, нужно 
организовывать обсуждения и форумы. 
Четвертый принцип заключается в том, 
что судьи имеют право на подготовку, 
и именно так это определяется евро-
пейскими принципами, но это также их 
обязанность не отставать от времени и 
выполнять свои задачи как нельзя луч-
ше с профессиональной точки зрения 
[5, с. 88].

Начальная подготовка не предус-
мотрена в таких европейских государ-
ствах, как Кипр, Мальта, Ирландия.

В мире существует две основные 
модели подготовки кандидатов на 
должности судей. Согласно первой для 
занятия должности судьи достаточно 
общего юридического образования, 
вторая предполагает специальное об-
разование, как правило, на базе уже 
полученного высшего юридического 
образования. Первая модель наиболее 
распространена в странах общего пра-
ва, вторая – в странах романо-герман-
ской правовой традиции. Что касается 
сферы правосознания и правовой куль-
туры, следует отметить, что в некото-
рых обществах судья воспринимается 
прежде всего как квалифицированный 
юрист, тогда как в других судья – это 
прежде всего представитель государ-
ства. Соответственно, в первом слу-
чае показателем квалификации судьи 
считается его личный практический 
опыт, а во втором – полученные знания 
и стаж работы в государственных орга-
нах. Это связано с дуализмом европей-
ских правовых систем [6, с. 14].

То есть профессиональную под-
готовку судей можно разделить на 

начальную подготовку кандидата на 
должность судьи, что является стадией 
отбора и в соответствии с украинским 
законодательством называется специ-
альной подготовкой. Далее различают 
подготовку на судей, которые уже на-
значены на должность судьи, и послед-
ней формой подготовки является повы-
шение квалификации судей.

Прежде всего следует отметить, что 
на процесс подготовки судей влияет 
процедура их отбора. Можно выделить 
две формы процесса отбора: первая – 
объявление конкурса, по результатам 
которого кандидат на должность судьи 
допускается к прохождению начальной 
подготовки; вторая – начальная подго-
товка не осуществляется, а осущест-
вляется подготовка уже назначенных 
на должность судей.

Рассмотрим опыт начальной под-
готовки и подготовки уже назначенных 
судей на примерах европейских госу-
дарств.

В Королевстве Бельгия существует 
три варианта занятия должности судьи 
и прокурора:

– специальное обучение для юри-
стов, имеющих небольшой опыт ра-
боты;

– сдача экзамена на профессиональ-
ную компетентность с соответствую-
щей степенью сложности для более 
опытных юристов (со стажем работы в 
адвокатуре не менее десяти лет), кото-
рые могут не проходить курс обучения;

– устный экзамен для юристов по 
крайней мере с двадцатилетним опы-
том работы или для лиц, которые име-
ют по меньшей мере пятнадцатилетний 
опыт работы и проработали как мини-
мум пять лет в должности, требующей 
глубокого и истинного знания законо-
дательства [7, с. 188].

Подготовка кандидатов на долж-
ность судьи и прокурора несколько 
отличается. Так, общая продолжитель-
ность начальной подготовки судьи со-
ставляет три года, а прокурора – во-
семнадцать месяцев. Однако в первый 
период подготовки судьи и прокуроры 
учатся вместе. Слушатели, которые 
до поступления на обучение работали 
в суде или прокуратуре не менее трех 
лет, освобождаются от части курса обу-
чения. Подготовка кандидатов на долж-
ность судьи является чередованием 
групповых тренингов и индивидуаль-
ного обучения в суде. При выполнении 

своих функций в суде или прокуратуре 
слушатели также могут проходить «ad 
hoc» курсы в Институте подготовки 
судебных работников – федеральном 
институте, который занимается обуче-
нием действующих судей, прокуроров 
и работников суда и прокуратуры. Ин-
ститут является независимым, но его 
программы должны соответствовать 
рекомендациям Высшего совета юсти-
ции. Кандидаты на должность судьи 
обязаны проходить внешнее обучение 
в течение шести месяцев, тогда как 
прокуроры – в течение трех месяцев. 
Слушатели могут самостоятельно пла-
нировать свою программу подготовки 
и выбирать различные институты для 
прохождения стажировки (пенитенци-
арная система, публичные юридиче-
ские лица, социальные службы, офисы 
юридических фирм), кроме междуна-
родных организаций [7, с. 188].

Значит, подготовка в Бельгии диф-
ференцируется на кандидатов со ста-
жем или без стажа; подготовка судей 
и прокуроров осуществляется вместе; 
внешнюю стажировку кандидат на 
должность судьи может пройти в соци-
альных службах, кроме международ-
ных организаций.

В Итальянской Республике проце-
дура отбора кандидатов на должность 
судьи и прокурора и их начальное об-
учение проводится вместе. Как и во 
многих других странах, лица, жела-
ющие принять участие в отборе на 
должность судьи, должны пройти на-
чальную подготовку. Следующий этап 
– обучение действующих судей. Он 
предусматривает начальное обучение, 
которое длится восемнадцать месяцев, 
и обучение судей, которые уже выпол-
няют свои функции [8, с. 30–35].

В отборе на должность судьи в 
Италии существуют определенные 
ограничения. В частности, право на 
участие в нем имеют лица с юриди-
ческим образованием, прошедшие 
дополнительную теоретическую и 
практическую специализацию. К уча-
стию в процедуре отбора готовят уни-
верситеты и школы последипломной 
подготовки для юристов, где канди-
даты учатся в течение двух лет после 
сдачи специальных вступительных 
экзаменов. Альтернативой такому об-
учению может быть академическое об-
учение с получением ученой степени. 
Кроме этого, большинство лиц, жела-
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ющих стать судьями, проходят обу-
чение в частных учебных заведениях 
на специальных курсах. Начальное 
обучение судьи длится восемнадцать 
месяцев: шесть месяцев – обучение в 
школе магистратов, заключающееся 
в теоретических занятиях и внешней 
стажировке (в пенитенциарной систе-
ме, социальных службах, отделениях 
милиции, банковских учреждениях и  
т. д.); шесть месяцев – обучение в раз-
личных судебных и пенитенциарных 
учреждениях; шесть месяцев – об-
учение исключительно в суде с ак-
центом на выбранной специализации  
[8, с. 30–35].

Италия отличается от других го-
сударств следующими особенностями 
подготовки: альтернативой обучения 
является получение ученой степени; 
внешнюю стажировку можно прохо-
дить в банковских учреждениях, мили-
ции; шесть месяцев обучение проходит 
с акцентом на выбранной специализа-
ции в рамках подготовки.

В Великобритании вопросами под-
готовки судей занимается Совет об-
разования судей, основанный в 1979 г.  
для обучения судей, которые рассма-
тривают уголовные дела. В 1985 г. его 
функции были расширены, и Совет 
стал заниматься вопросами образо-
вания судей, которые рассматривают 
гражданские дела и дела по семейным 
отношениям, а также отвечают за обра-
зование магистратов, председателей и 
членов судов. Совет образования судей 
имеет пять ключевых направлений дея-
тельности [6, с. 14]:

1. Обеспечение высококвалифици-
рованной подготовки штатных и внеш-
татных судей, которые осуществляют 
судопроизводство в области граждан-
ского, уголовного и семейного права. 
Все внештатные судьи должны пройти 
начальные курсы обучения на местах 
(перед тем как начать работу в суде и 
участвовать в семинарах по повыше-
нию квалификации в каждой из пере-
численных отраслей права) с интерва-
лом 3 года на протяжении всей своей 
судебной карьеры.

2. Консультирование Лорд-
канцлера по направлению и содержа-
нию образования непрофессиональных 
магистратов и эффективности его осу-
ществления комитетами судов маги-
стратов, а также обучение председате-
лей в судебных составах.

3. Консультирование Лорд-
канцлера по соответствующим стан-
дартам и содержанию образования су-
дебных работников в трибуналах.

4. Консультирование правительства 
об изменениях требований к образова-
нию судей, магистратов и судебных ра-
ботников в трибуналах.

5. Содействие международному со-
трудничеству в сфере образования су-
дей.

При подборе судей в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Се-
верной Ирландии экзамен не прово-
дится. Как правило, для судей низших 
уровней проводится квалификацион-
ный тест с целью сокращения в буду-
щем количества собеседований. Лица, 
набравшие самые высокие результа-
ты, приглашаются на так называемый 
«день отбора», предусматривающий 
рассмотрение заявлений и рекомен-
даций кандидатов на должность, тест, 
собеседование, а также ролевую игру. 
При отборе предпочтение отдается 
кандидатам, которые имеют опыт ра-
боты бесплатным судьей. Начальное 
обучение судьи обычно состоит из 
двух частей: 5–10-дневное проведение 
судебных заседаний с судьей, который 
имеет опыт работы, и пятидневный 
курс по введению в должность перед 
первым слушанием (внутреннее об-
учение). На первых этапах работы 
вновь назначенные судьи имеют под-
держку судьи-наставника и куратора. 
Подготовку молодых судей проводит 
Совет по обучению судей. Он явля-
ется сферой ответственности Лорд-
канцлера. Младшие судьи оценива-
ются судьей-наставником, который 
присутствует на проводимых ими за-
седаниях, а также директором курса 
внутреннего обучения. По негативной 
оценке судья-наставник или директор 
курса может предложить продлить 
срок обучения конкретного судьи  
[9, с. 20].

Определяя особенности подготов-
ки судей в Великобритании как пред-
ставительницы англо-американской 
правовой системы, следует отметить, 
что лица, которые стремятся стать 
судьями, должны иметь опыт работы 
бесплатным судьей; оценивание под-
готовки осуществляется судьей-на-
ставником; обучение состоит из прак-
тических элементов (судебных заседа-
ний, ролевых игр).

В Португальской Республике отбор 
на обучение в Центре подготовки су-
дебных работников осуществляется по 
результатам экзаменов для двух катего-
рий кандидатов:

– выпускников вузов без опыта ра-
боты;

– лиц, имеющих степень доктора 
права или опыт работы в отраслях, ка-
сающихся осуществления функций су-
дьи, фактическая продолжительность 
которого не менее пяти лет [10, с. 102].

Отбор проводится путем составле-
ния устного и письменного экзаменов, 
охватывающих все отрасли права. Эк-
замены предусматривают также напи-
сание эссе на культурные, социальные 
и экономические темы. Начальное об-
учение длится три с половиной года: 
первый год слушатели проводят пре-
имущественно в Центре подготовки 
судебных работников, второй год – в 
суде под руководством опытного су-
дьи-наставника. Остальные полтора 
года слушатель также проводит в суде, 
но ему присваивается звание судьи-
интерна. Судьи-интерны выполняют 
профессиональные обязанности судей 
под наблюдением наставников и не-
сут ответственность за свои действия. 
Будущие судьи и прокуроры, которые 
вступили в Центр, имея опыт работы, 
учатся на втором этапе всего полгода, 
однако этот период по представлению 
директора может быть продлен реше-
нием педагогического совета не более 
чем на шесть месяцев [10, с. 103].

Если говорить об опыте Португа-
лии, то особенностями является диф-
ференциация на должность судьи с 
опытом работы и без; если лицо имеет 
научную степень, то продолжитель-
ность подготовки уменьшается; экза-
мен после обучения предполагает на-
писание эссе; лицам, которые проходят 
подготовку, присваивается звание су-
дьи-интерна.

Отбор и подготовка судей и проку-
роров в Словацкой Республике прохо-
дит отдельно. Кандидат на должность 
судьи должен пройти судейский экза-
мен. Лица, прошедшие адвокатский, 
нотариальный или экспертный экзамен 
для юристов в сфере коммерческого 
права, судейский экзамен не сдают. 
Кандидат может не составлять ни од-
ного из этих экзаменов с разрешения 
министра, согласованного Советом 
судей республики, если он является 
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выдающейся фигурой в юридической 
области и работает на этом поприще 
более двадцати лет. Специального об-
учения для кандидатов на должность 
судьи в стране не предусмотрено. Од-
нако, чтобы составить судейский эк-
замен, кандидат должен поработать в 
суде как высший судебный служащий. 
При такой работе он должен посещать 
специальные курсы в Академии судей 
Словацкой Республики. Оценку уровня 
полученных знаний кандидат получа-
ет от председателя соответствующего 
суда. Кандидат на должность может 
составлять судейский экзамен только 
три раза. Если все попытки будут не-
удачными, кандидат не допускается к 
сдаче судейского экзамена в будущем, 
но может продолжить работу на посту 
судебного служащего [9, с. 20].

Особенностями словацкого опыта 
является то, что альтернативой экзаме-
на для кандидата на должность судьи 
является адвокатский, нотариальный 
или экспертный. Лицо, являющееся вы-
дающейся фигурой в юридической об-
ласти, которое работает более двадцати 
лет в сфере юриспруденции, может не 
составлять экзамен. Чтобы сдать экза-
мен, кандидат должен проработать в 
суде как высший судебный служащий.

Выводы. Итак, из проанализиро-
ванных положений европейского опыта 
можно обобщить следующие выводы:

1) функция подготовки судей воз-
лагается на специальные учреждения 
(школы, академии), которые, как пра-
вило, имеют автономный статус;

2) обычно подготовка имеет два 
уровня: начальный – осуществляется 
специальная подготовка кандидатов на 
должности судей; следующий – систе-
ма подготовки уже назначенного судьи 
и повышения квалификации, которая 
может быть децентрализованной (осу-
ществляется на базе вузов и судов) и 
централизованной (осуществляется на 
базе специализированного центра );

3) в некоторых европейских госу-
дарствах предполагается подготовка 
претендентов на должность судьи, не 
имеющие стажа (это такие государства, 
как Бельгия, Португалия);

4) в большинстве государствах на-
чальная подготовка длится больше 
года (чем больше продолжительность 
подготовки, тем будет больше вероят-
ность осуществления качественного и 
справедливого правосудия);

5) в некоторых государствах пред-
усмотрена внешняя стажировка (Ита-
лия, Бельгия, Франция), которая за-
ключается в прохождении практики в 
таких «несудебных» учреждениях, как 
юридические фирмы, нотариус, пе-
нитенциарные учреждения, междуна-
родные организации, что способствует 
расширению правосознания будущего 
судьи путем практической деятельно-
сти в учреждениях, которые не отно-
сятся к судебной ветви власти;

6) во многих государствах под-
готовка происходит совместно с про-
курорами (Италия, Португалия), что 
положительно влияет на процесс под-
готовки, поскольку после окончания 
учебы лицо может выбрать должность 
судьи или прокурора;

7) будущие судьи изучают не толь-
ко юридические дисциплины, но и на-
правления других наук (психология, 
риторика, IT-технологии, социология), 
что положительно способствует рас-
ширению границ знаний для реализа-
ции многоаспектности изучения обще-
ственных проблем;

8) в некоторых европейских госу-
дарствах (Италия) кандидаты на долж-
ность судьи могут выбирать темы под-
готовки, что позволяет будущему судьи 
определить отрасль права, которая тре-
бует более глубокого и всестороннего 
изучения;

9) в некоторых государствах (Ита-
лия) кандидаты в судьи, которые имеют 
научную степень, проходят упрощен-
ную подготовку, научная степень явля-
ется альтернативой обучению.

Опыт подготовки кадров для судеб-
ной системы, который существует в 
зарубежных государствах, может быть 
полезен для Украины в части, каса-
ющейся введения практики, а также 
этапности подготовки. Однако в су-
ществующих условиях целесообразно 
увеличить срок специальной подготов-
ки, поскольку для лиц, желающих по-
лучить статус судьи, возникают допол-
нительные проблемы из-за отсутствия 
необходимых знаний при осуществле-
нии функции правосудия.

В данной статье проанализирован 
зарубежный опыт регулирования про-
фессиональной подготовки судей в 
таких государствах, как Италия, Бель-
гия, Португалия, Великобритания, 
Словакия. Для усовершенствования 
украинского законодательства следует 

обратить внимание на такие аспекты 
зарубежного опыта: увеличение сро-
ка специальной подготовки; введение 
совместного обучения судей и других 
профессий, например прокуроров; 
введение упрощенной подготовки для 
лиц, имеющих ученую степень; вклю-
чение в программу подготовки не-
юридических дисциплин (риторика, 
психология, английский язык и т. д.); 
введение внешней стажировки для бу-
дущих судей; реализация упрощенной 
системы подготовки для кандидатов 
на должность судьи с опытом работы; 
предоставление возможности будущим 
судьям выбрать тематику курса подго-
товки.
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Summary
The article deals with current issues of division of the legal status of the first 

participants in the criminal procedural processes that file petitions or reports about the 
criminal offense, into applicant and victim, according to the new Criminal Procedure 
Code of Ukraine. The articles also touches upon such problems as determination of the 
legal nature of the concepts mentioned above, with the purpose to justify the existence 
of applicant and victim as independent subjects of procedural activities; determination 
the identity and the difference of rights, procedural regulations, the role in the process, 
the implementation of certain functions and tasks, inherent to the specified subjects 
of criminal proceedings; determination of the legislative gaps of the named above 
pronouncements and suggestion the ways of their fulfillment. 

Key words: applicant, victim, beginning of pre-trial investigation, rights and 
responsibilities.

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы разделения новым уголовным 

процессуальным законом Украины правового статуса первых участников уголов-
ной процессуальной деятельности, которые обращаются с заявлением или сооб-
щением об уголовном правонарушении, на заявителя и потерпевшего. Установ-
лена правовая природа указанных понятий с целью выяснения обоснованности 
существования заявителя и потерпевшего как самостоятельных субъектов про-
цессуальной деятельности. Определены идентичность и отличие прав, процессу-
альное положение, роли в процессе, выполнение присущих указанным субъектам 
уголовного производства функций и задач. Установлены правовые пробелы ука-
занных нововведений, предложены пути их восполнения.

Ключевые слова: заявитель, потерпевший, начало досудебного расследова-
ния, права и обязанности.

Постановка проблемы. Нача-
ло досудебного расследования 

играет значимую роль в уголовном про-
изводстве. Именно от решения вопроса 
о регистрации заявления или сообще-
ния о совершенном уголовном правона-
рушении в Единый реестр досудебных 
расследований зависит дальнейшая 
судьба процессуальных действий.

Изложение основного материа-
ла. Следователь, прокурор безотлага-
тельно, но не позднее 24 часов после 
предоставления заявления, сообщения 
о совершенном уголовном правонару-
шении, вносят ведомости в Единый ре-
естр досудебных расследований [2, с. 7]. 

Важным нововведением действу-
ющего Уголовного процессуального 
закона является отказ от института воз-
буждения уголовного дела. Указанное 

положение является достаточно инно-
вационным, поскольку уголовный про-
цесс отказался от института дослед-
ственной проверки. Следователь, про-
курор осуществляют свои полномочия, 
начиная с момента поступления инфор-
мации об уголовном правонарушении 
от заявителя в правоохранительный 
орган, что является основанием для на-
чала досудебного расследования. Эта 
информация подается как в устной (с 
фиксацией соответствующим служеб-
ным лицом), так и письменной форме. 

Необходимо отметить, что форма 
таких заявлений, в отличие от Уголов-
но-процессуального кодекса Украины 
1960 г. (далее – УПК), в частности это 
установлено в ст. 95, на законодатель-
ном уровне не определена, что предо-
ставляет возможность подать заявле-
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ние в любом формате, и не одно долж-
ностное лицо правоохранительного 
органа не вправе отказать в ее приеме. 
Следователь, прокурор обязаны при-
нять и зарегистрировать такое заявле-
ние или сообщение. Отказ в принятии 
и регистрации заявления или сообще-
ния об уголовном правонарушении не 
допускается (ч. 4 ст. 214 УПК Украи-
ны). При таких условиях граждане реа-
лизуют право на защиту своих интере-
сов сразу после подачи заявления или 
сообщения о преступлении. Указанное 
направлено на исчерпание «конфлик-
та» между работниками правоохра-
нительного органа и гражданами, по-
скольку каждое заявление, каждое со-
общение о преступлении должны быть 
рассмотрены с принятием соответству-
ющего процессуального решения.

Вместе с тем такая регистрация 
заявлений и сообщений не является 
«безусловной», поскольку ст. 214 УПК 
Украины предусматривает, что граж-
данин подает не просто заявление про 
какие-то известные ему факты, а за-
явление о совершенном уголовном 
правонарушении. То есть за деяния, 
которые приведены, должна быть пред-
усмотрена уголовным законом ответ-
ственность.

Таким образом, одним из первых 
участников уголовного производства 
становиться лицо, которое обращается 
с заявлением или сообщением об уго-
ловном правонарушении. В соответ-
ствии с Уголовным процессуальным 
кодексом Украины указанным лицом 
может быть: 

заявитель – физическое или юри-
дическое лицо, которое обратилось с 
заявлением или сообщением об уго-
ловном правонарушении в орган госу-
дарственной власти, уполномоченный 
начинать досудебное расследование, и 
не является потерпевшим, то есть пре-
ступление совершено не в отношении 
него (ст. 60 УПК Украины);

потерпевший – физическое лицо, 
которому уголовным правонарушени-
ем причинен моральный, физический 
или материальный ущерб, а также юри-
дическое лицо, которому уголовным 
правонарушением причинен имуще-
ственный ущерб (ст. 55 УПК Украины) 
[1, с. 2].

Указанные участники уголовной 
процессуальной деятельности, не-
смотря на идентичную возможность 

влиять на начало досудебного рассле-
дования, отличаться своими правами, 
процессуальным положением, ролью 
в процессе, выполняют разные уголов-
но-процессуальные функции и задачи 
[4, с. 55].

Как заявитель, так и потерпевший 
имеют право на обращение в право-
охранительный орган с целью подачи 
заявления о совершенном уголовном 
правонарушении. Разница между ука-
занными лицами заключается в том, 
что потерпевшим является лицо, ко-
торое подало заявление о совершении 
преступления относительно него, 
приобщено к производству как потер-
певший или подало заявление о при-
знании его потерпевшим после начала 
уголовного производства, а заяви-
тель – это лицо, которое обратилось 
с заявлением или сообщением об уго-
ловном правонарушении, но это уго-
ловное правонарушение совершено 
не в отношении него, а другого лица  
[3, с. 200]. Таким образом, потерпев-
шим является лицо, в отношении ко-
торого совершено преступление, за-
явителем – лицо, которому известно 
о совершенном преступлении.

Потерпевшим может быть как 
лицо, которое сообщило о совершении 
относительно него уголовного право-
нарушения, так и лицо, которое не со-
вершило указанных действий, но ко-
торому уголовным правонарушением 
причинен ущерб, и в связи с этим оно 
после начала уголовного производства 
подало заявление о привлечении его к 
производству в качестве потерпевше-
го. Потерпевшим также является лицо, 
которое не подавало ни одного из ука-
занных заявлений, но предоставило 
письменное согласие на признание его 
потерпевшим следователем, прокуро-
ром, судом.

Необходимо указать, что в отличие 
от потерпевшего физическое лицо-за-
явитель – дееспособное лицо, достиг-
шее 16 лет, то есть возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, 
в соответствии со ст. 383 Уголовного 
кодекса Украины (далее – УК Украи-
ны), за заведомо неправдивое сообще-
ние о совершенном преступлении, и не 
является потерпевшим [3, с. 200].

Разграничение правового статуса 
заявителя и потерпевшего является но-
веллой действующего уголовного про-
цессуального закона.

Так, в предыдущем Уголовно-про-
цессуальном кодексе Украины отсут-
ствует отдельная норма, которая бы 
регламентировала правовой статус за-
явителя. О существовании такого субъ-
екта можно только догадываться, про-
анализировав ст. ст. 95, 97 УПК Украи-
ны 1960 г., где указано, что именно по 
заявлениям предприятий, учреждений, 
организация, должностных лиц, пред-
ставителей власти и общественности, 
отдельных граждан в большинстве 
случаев начинается уголовное рассле-
дование.

Исходя из изложенного, можно 
обозначить, что в отличие от действу-
ющего УПК Украины, в соответствии 
с которым лицо приобретает процес-
суальный статус заявителя в момент 
подачи заявления или сообщения о со-
вершении уголовного правонарушения 
следователю или прокурору, согласно 
УПК Украины 1960 г. такой субъект, 
как заявитель, существовал только на 
стадии доследственной проверки. В 
дальнейшем в случае возбуждения уго-
ловного дела в зависимости от обсто-
ятельств такое лицо становилось сви-
детелем, потерпевшим, гражданским 
истцом, а иногда и подозреваемым, 
обвиняемым с приобретением процес-
суальных прав указанных лиц и без 
определения собственных. Действую-
щий УПК Украины предусматривает 
возможность приобретения заявителем 
процессуального статуса гражданско-
го истца, обвиняемого и т. д. Вместе с 
тем, в отличие от предыдущего закона, 
заявитель не может приобрести статус 
потерпевшего, поскольку это прямо 
предусмотрено ч. 1 ст. 60 УПК Укра-
ины. Указанное еще раз подчеркивает 
процессуальную самостоятельность 
субъектов уголовного производства – 
заявителя и потерпевшего. Таким об-
разом, заявитель стал полноправным и 
самостоятельным участником уголов-
ного судопроизводства.

Исследуя права заявителя, не согла-
симся с мыслью о том, что в соответ-
ствии с новым УПК Украины лицу-за-
явителю предусмотрен короткий срок 
нахождения в статусе заявителя, по-
скольку в соответствии со ст. 214 УПК 
Украины следователь, прокурор без-
отлагательно, но не позднее 24 часов 
после подачи заявления, сообщения об 
уголовном правонарушении, обязаны 
внести сведения в Единый реестр досу-
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дебных расследований (далее – ЕРДР) 
и начать расследования [6, с. 141], о 
чем свидетельствует комплекс прав за-
явителя, в том числе и после регистра-
ции данных в реестре.

Так, заявитель имеет право полу-
чить от органа, которому он подал заяв-
ление, документ, подтверждающий его 
принятие и регистрацию (Уголовный 
процессуальный кодекс Украины не со-
держит определения сроков, на протя-
жении которых заявитель должен полу-
чить от органа государственной власти, 
уполномоченного начинать досудебное 
расследование, документ, подтвержда-
ющий его принятие и регистрацию, по-
этому необходимо руководствоваться 
ст. 28 УПК Украины, которая предус-
матривает проведение процессуальных 
действий в разумные сроки); подавать 
в подтверждение своего заявления 
вещи и документы; получить информа-
цию об окончании досудебного рассле-
дования (ст. 60 УПК Украины).

Анализируя действующий Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины, 
можно также выделить следующие 
права заявителя, не указанные в ст. 60 
УПК Украины:

– получать копию постановления 
следователя, прокурора о закрытии 
уголовного производства и обжаловать 
ее прокурору (ч. 5 ст. 284 УПК Укра-
ины), следственному судье местного 
суда (п. 3, 4 ч. 1 ст. 303 УПК Украины); 

– обжаловать следственному судье 
местного суда бездеятельность следо-
вателя, прокурора относительно невне-
сения ведомостей об уголовном право-
нарушении в ЕРДР после получения за-
явления или сообщения об уголовном 
правонарушении (п. 1 ч. 1 ст. 303 УПК 
Украины);

– присутствовать во время рассмо-
трения жалобы на указанные решения 
(ч. 3 ст. 306 УПК Украины);

– обжаловать в апелляционном по-
рядке определение следственного су-
дьи о возвращении жалобы или отказа 
в открытии производства, об отказе 
в удовлетворении жалобы на поста-
новление о закрытии уголовного про-
изводства, принятые по результатам 
рассмотрения жалоб на указанные ре-
шения (ч. 6 ст. 304, ч. 3 ст. 307 УПК 
Украины).

Несмотря на достаточно пред-
метное определение процессуально-
го статуса заявителя и его прав, про-

цессуальные обязанности указанного 
лица на законодательном уровне не 
установлены. Также требуют допол-
нительного урегулирования гарантии 
прав заявителя.

Изучением состояния внесения в 
ЕРДР данных о выявлении оператив-
ными службами МВД Украины уго-
ловных правонарушений установлено, 
что с целью искусственного увеличе-
ния показателей самостоятельно вы-
явленных преступлений указанными 
подразделениями с нарушением тре-
бований ч. 5 ст. 214 УПК Украины 
вносятся такие данные при наличии 
заявлений граждан и других сообще-
ний (информации юридических лиц, в 
том числе контролирующих органов), 
то есть вместо регистрации заявления 
конкретного лица составляется рапорт, 
который регистрируется в электронной 
системе, соответственно, учитывает-
ся не как обращение, а как выявление 
преступления определенным правоох-
ранительным органом.

Так, из 235 тысяч уголовных право-
нарушений, которые числились как вы-
явленные на протяжении 2013 г. служ-
бами БЕП, БНОН, ГАИ, более 80% (190 
тысяч) внесено в ЕРДР на основании 
рапортов [7] при наличии заявлений 
граждан или сообщений предприятий, 
учреждений, организаций. Более того, 
вследствие отсутствия в ЕРДР данных 
о заявителе последний лишается соот-
ветствующих прав, в первую очередь 
получения от органа, в который он об-
ратился, документа, подтверждающего 
принятие и регистрацию заявления (п. 
1 ч. 2 ст. 60 УПК Украины).

Объём прав потерпевшего значи-
тельно шире по сравнению с правами 
заявителя. Манипулирование гражда-
нами возможностью автоматического 
приобретения статуса потерпевшего 
предотвращается путем закрепления в 
УПК Украины права следователя отка-
зать в таком признании (ч. 5 ст. 55 УПК 
Украины). Права и обязанности потер-
певшего возникают у лица в момент 
подачи заявления о совершенном в от-
ношении него уголовном правонаруше-
нии или заявления о привлечении его к 
производству в качестве потерпевшего. 
Потерпевшему вручается памятка о 
процессуальных правах и обязанностях 
лицом, принявшим заявление о совер-
шенном уголовном правонарушении.

В течение уголовного производ-

ства, в соответствии со ст. 56 УПК 
Украины, потерпевший имеет право 
быть поставленным в известность о 
своих правах и обязанностях, предус-
мотренных кодексом; знать сущность 
подозрения и обвинения, быть постав-
ленным в известность об избрании, 
изменении или отмене относительно 
подозреваемого, обвиняемого мер обе-
спечения уголовного производства и 
окончания досудебного расследования; 
подавать доказательства следовате-
лю, прокурору, следственному судье, 
суду; заявлять отводы и ходатайства; 
на обеспечение безопасности относи-
тельно себя, близких родственников 
или членов своей семьи, имущества 
и жилья (при наличии соответствую-
щих оснований); давать объяснения, 
показания или отказаться их давать; 
обжаловать решение, действия или без-
деятельность следователя, прокурора, 
следственного судьи, суда в порядке, 
предусмотренном кодексом; иметь 
представителя и в любой момент уго-
ловного производства отказаться от его 
услуг; давать объяснения, показания на 
родном или другом языке, которым он 
свободно владеет, безвозмездно за счет 
государства пользоваться услугами пе-
реводчика в случае, если он не владеет 
государственным языком или языком, 
которым ведется уголовное произ-
водство; на возмещение нанесенного 
уголовным правонарушением ущерба 
в порядке, предусмотренном законом; 
знакомиться с материалами, которые 
непосредственно касаются совершен-
ного относительно него уголовного 
правонарушения, в порядке, предусмо-
тренном кодексом, в том числе после 
открытия материалов согласно ст. 290 
УПК Украины, а также знакомиться с 
материалами уголовного производства, 
которые непосредственно касаются 
совершенного относительно него уго-
ловного правонарушения, в случае за-
крытия этого производства; применять 
с соблюдением требований кодекса 
технические средства при проведении 
процессуальных действий, в которых 
он участвует. Следователь, прокурор, 
следственный судья, суд вправе запре-
тить потерпевшему применять техни-
ческие средства при проведении от-
дельного процессуального действия 
или на определенной стадии уголовно-
го производства с целью неразглаше-
ния данных, которые содержат тайну, 
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которая охраняется законом или каса-
ется интимных сторон жизни челове-
ка, о чем выносится (постановляется) 
мотивированное постановление (реше-
ние); получать копии процессуальных 
документов и письменные сообщения 
в случаях, предусмотренных кодексом; 
пользоваться другими правами, пред-
усмотренными кодексом.

Во время досудебного расследова-
ния потерпевший имеет право на не-
медленное принятие и регистрацию 
заявления об уголовном правонаруше-
нии, признании его потерпевшим; по-
лучать от уполномоченного органа, ко-
торому он подал заявление, документ, 
который подтверждает ее принятие и 
регистрацию; подавать доказательства 
в подтверждение своего заявления; уча-
ствовать в следственных (розыскных) 
и других процессуальных действиях, 
во время проведения которых ставить 
вопросы, подавать свои замечания и 
несогласие относительно порядка про-
ведения действий, которые заносятся в 
протокол, а также знакомиться с про-
токолами следственных (розыскных) 
и других процессуальных действий, 
проводимых при его участии; получать 
копии материалов, которые непосред-
ственно касаются совершенного отно-
сительно него уголовного правонару-
шения, после окончания досудебного 
расследования.

Во время судебного производства в 
любой инстанции потерпевший имеет 
право быть заранее проинформирован-
ным о времени и месте судебного раз-
бирательства; участвовать в судебном 
производстве; участвовать в непосред-
ственной проверке доказательств; под-
держивать обвинение в суде в случае 
отказа прокурора от поддержания го-
сударственного обвинения; выражать 
свое мнение во время решения вопро-
са о назначении наказания обвиняемо-
му, а также выражать свое мнение при 
решении вопроса о применении при-
нудительных мер медицинского или 
воспитательного характера; знакомить-
ся с судебными решениями, журналом 
судебного заседания и технической за-
писью уголовного производства в суде; 
обжаловать судебные решения в поряд-
ке, предусмотренном этим кодексом.

Уголовным процессуальным кодек-
сом Украины детализировано также 
отдельные права потерпевшего: под-
держивать обвинение (ч. 4 ст. 22 УПК 

Украины); отказаться от обвинения (ч. 
4 ст. 26 УПК Украины); ходатайство-
вать об осуществлении процессуаль-
ных действий в более короткие сроки 
(ч. 6 ст. 28 КПК Украины); ходатай-
ствовать о направлении уголовного 
производства из одного суда в другой 
(ч. 2 ст. 34 УПК Украины); ходатай-
ствовать о признании доказательств не-
допустимыми и возражать против при-
знания доказательств недопустимыми 
(ч. 3 ст. 89 УПК Украины); получать от 
участников уголовного производства и 
других лиц по их согласию объяснения, 
которые не являются источником дока-
зательств (ч. 8 ст. 95 УПК Украины); 
ходатайствовать о проведении любых 
процессуальных действий (ч. 1 ст. 220 
УПК Украины); ознакамливаться с ма-
териалами досудебного расследования 
до окончания досудебного расследова-
ния, делать выписки и копии (за исклю-
чением материалов о применении мер 
безопасности относительно лиц, кото-
рые участвуют в уголовном судопро-
изводстве, а также тех материалов, оз-
накомление с которыми на этой стадии 
уголовного производства может навре-
дить досудебному расследованию) (ст. 
221 УПК Украины); выступать против 
осуществления дистанционного до-
судебного расследования (ч. 2 ст. 232 
УПК Украины); обжаловать решение 
(постановление) прокурора или следо-
вателя о приостановлении досудебного 
расследования (ч. 4 ст. 280 УПК Укра-
ины); соглашаться с рассмотрением 
обвинительного акта по упрощенной 
процедуре или возражать против этого 
(ст. 302 УПК Украины).

Необходимо отметить, что процес-
суальный статус потерпевшего в уго-
ловном производстве также претерпел 
изменения. Согласно предыдущему 
закону потерпевший принадлежал в 
любом случае к стороне обвинения, 
согласно новому УПК Украины (п. 19 
ч. 1 ст. 3) потерпевший также отнесён 
к стороне обвинения, но «безусловное 
согласие» к такому статусу отсутству-
ет (ч. 7 ст. 55 УПК Украины). Лицо, 
потерпевшее от преступления, может 
и не приобрести указанного статуса, 
если оно этого не желает. В таком слу-
чае его можно привлечь к производству 
только как свидетеля. Более того, по-
терпевший становится стороной обви-
нения лишь в отдельных случаях, пред-
усмотренных УПК Украины (в случае 

изменения прокурором обвинения на 
менее тяжкое или отказа прокурора от 
поддержания обвинения). Таким об-
разом, вместе с обоснованным лише-
нием лица «безусловности потерпев-
шего» указанный участник уголовного 
производства как сторона обвинения 
очерчен «отдельными случаями». Как 
следствие, при наличии в производстве 
прокурора, который не изменил и не 
отказался от обвинения (ст. ст. 338, 340 
УПК Украины), потерпевший лишен 
комплекса возможностей, например за-
являть ходатайство в суд об изменении 
обвиняемому меры пресечения, и мо-
жет это сделать лишь через прокурора.

Примером приведенного являются 
возможные варианты поведения лица, 
которое получило телесные поврежде-
ния во время дорожно-транспортного 
происшествия. Так, Уголовный кодекс 
Украины предусматривает уголовную 
ответственность водителя в случае на-
рушения им правил безопасности до-
рожного движения, вследствие чего 
потерпевший получил повреждения 
средней тяжести и более (ст. 286). 
Учитывая, что основанием для реги-
страции уголовного производства по 
факту ДТП чаще всего является рапорт 
сотрудника ГАИ (а не заявление потер-
певшего), дальнейшее досудебное рас-
следование ставиться в зависимость 
от субъективной мысли потерпевше-
го лица, которое, руководствуясь п. 7  
ст. 55 УПК Украины, может не предо-
ставить письменного согласия на при-
влечение его в качестве потерпевшего, 
что влечет за собой отсутствие субъек-
тивной стороны преступления. 

Предыдущий уголовно-процессу-
альный закон, в отличие от действую-
щего, лицо (например, жена водителя), 
которое потерпело в ДТП, при наличии 
телесных повреждений, предусмотрен-
ных ст. 286 УК Украины, даже при его 
нежелании, признавал потерпевшим. 
Как следствие, правоохранительная и 
судебная системы работали на рассле-
дование и рассмотрение «ненужного» 
преступления, а государство «получа-
ло» еще одно судимое лицо.

Итак, УПК Украины 2012 г. требует 
волеизъявления лица для приобретения 
статуса потерпевшего, поскольку права 
и обязанности потерпевшего возника-
ют у лица в момент подачи заявления 
о совершенном в отношении него уго-
ловного правонарушения или заявле-
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ния о привлечении его к производству 
в качестве потерпевшего [5, с. 127]. 
Кроме того, УПК Украины закрепил 
право указанного участника уголовно-
го производства отказаться отвечать на 
вопросы (п. 6 ч. 1 ст. 56).

Как уже отмечалось, реформа прав 
потерпевшего еще требует усовершен-
ствования. Статья 284 УПК Украины 
предусматривает обязательное направ-
ление указанному лицу копии поста-
новления о закрытии уголовного про-
изводства, которую он может обжало-
вать. Целесообразно также закрепить 
обязанность прокурора по вручению 
потерпевшему копии обвинительного 
акта, ходатайства о применении при-
нудительных мер медицинского или 
воспитательного характера и копию 
реестра материалов досудебного рас-
следования, аналогично правам подо-
зреваемого.

Учитывая позитивные достижения 
нового уголовного процессуального 
закона относительно определения по-
нятия заявителя, следует согласить-
ся с А.С. Симчук, который указал  
и на ряд правовых пробелов, требу-
ющих, на наш взгляд, внесения изме-
нений в законодательство с целью их 
разрешения.

В частности, необходимо закре-
пить обязанности заявителя, к которым 
можно отнести следующие:

1) подписать сделанное заявление 
или сообщение об уголовном правона-
рушении;

2) прибыть по вызову к следовате-
лю, прокурору, следственному судье, 
суду, а в случае невозможности своев-
ременного прибытия заблаговременно 
уведомить об этом, а также о причинах 
невозможного прибытия;

3) не препятствовать установлению 
обстоятельств совершения уголовного 
правонарушения;

4) не разглашать без разрешения 
следователя, прокурора, суда ведомо-
сти, о которых ему стало известно в 
связи с участием в уголовном произ-
водстве и которые являются охраняе-
мой законом тайной;

5) не разглашать и не нарушать ус-
ловий и процедуры мер, установлен-
ных для его безопасности [6, с. 143].

Также целесообразно установить 
право заявителя на ознакомление с 
материалами закрытого уголовного 
производства, при этом наделив таким 

правом указанного субъекта лишь в 
случаях отсутствия в производстве по-
терпевшего, поскольку обжалование 
заявителем-соседом факта кражи, от 
которой юридически другое лицо-со-
сед себя потерпевшим не считает, явля-
ется достаточно спорным. Необходимо 
отметить, что такая позиция фактиче-
ски заложена в ст. 477 КПК Украины, 
которая предусматривает возможность 
начать уголовное производство в фор-
ме частного обвинения (то есть при 
обязательном наличии потерпевшего) 
только на основании заявления потер-
певшего относительно уголовного про-
изводства.

Выводы. Новому уголовному про-
цессуальному закону присущи принци-
пы разделения (детализации) участни-
ков уголовного производства. Отдель-
ные из них не лучшим образом способ-
ствуют его осуществлению, например 
дробление прокурора на руководителя 
органа прокуратуры и процессуально-
го руководителя досудебным расследо-
ванием с определением свойственных 
каждому из них прав и обязанностей; 
другие, в частности разделение поня-
тий «заявитель» и «потерпевший», на-
оборот, являются позитивным шагом в 
развитии уголовной юстиции государ-
ства на пути обеспечения прав граждан 
в уголовном производстве. Вместе с 
тем указанные нововведения еще тре-
буют законодательного усовершен-
ствования.
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СУДЕБНЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ САМОВОЛЬНОГО 
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Summary
This article studies the issue of forms of action for special knowledge application in the course of unauthorized land plot seizure 

and unauthorized construction investigation with consideration of the requirement of Criminal and Procedural Code of Ukraine. There 
have been analyzed scientific views on the understanding of such academic category as «forensics». The article outlines the main types 
of forensic enquiry the need to conduct which may arise while investigating these types of crime as for establishment of facts to be 
proved. The emphasis is laid on their major objectives and opportunities and the list of common questions that can answered by an 
expert is suggested.

Key words: crime, investigation, land plot, unauthorized construction, forensics, forensic enquiry targets, common questions to 
the expert.

Аннотация
В статье исследуются вопросы процессуальной формы использования специальных знаний во время расследования са-

мовольного захвата земельного участка и самовольного строительства с учетом требований Уголовного процессуального 
кодекса Украины. Проанализированы научные взгляды на понимание такой категории, как «судебная экспертиза». Выделены 
основные виды судебных экспертиз, необходимость в проведении которых может возникнуть в ходе расследования такого 
рода преступлений для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Акцентировано внимание на их основных 
задачах и возможностях, а также предложен перечень типичных вопросов, на которые может ответить эксперт.

Ключевые слова: преступление, расследование, земельный участок, самовольное строительство, судебная экспертиза, 
задания экспертизы, типичные вопросы эксперту.

Постановка проблемы. Се-
годня фундаментальные от-

крытия науки активно используются 
во всех сферах деятельности челове-
ка. Правоохранительные органы все 
больше используют на практике специ-
альные знания для раскрытия престу-
плений. Эти знания в соответствии с 
нормами Уголовного процессуального 
кодекса Украины (далее – УПК Укра-
ины) можно привлечь в уголовный 
процесс двумя способами: с помощью 
специалиста и путем проведения су-
дебной экспертизы. Закон разреша-
ет привлечение специалиста с целью 
расширить практические возможно-
сти следователя по уголовному произ-
водству. Специалист, основываясь на 
своих профессиональных навыках и 
знаниях, способствует выявлению, за-
креплению и изъятию доказательств 
путем предоставления следователю 
консультативной помощи при прове-
дении определенного процессуального 
действия, о чем отмечается в протоколе 
этого действия. Судебная экспертиза 
является наиболее квалифицированной 
формой использования специальных 
знаний в уголовном судопроизвод-
стве. Она значительно расширяет по-
знавательные возможности следствия 

и суда, дает возможность применять в 
процессе расследования и судебного 
рассмотрения уголовных производств 
весь арсенал современных научно-тех-
нических средств.

Состояние исследования. Особен-
ности проведения различных видов 
судебных экспертиз рассматривали в 
своих трудах такие известные ученые, 
как С.М. Абрамов, В.Д. Арсеньев,  
Р.С. Белкин, В.Е. Бергер, В.Г. Гонча-
ренко, В.Г. Драганов, И.А. Кириченко, 
М.В. Костицкий, К.В. Легких, Г.А. Ма-
тусовский, Ю.К. Орлов, Е.Р. Россин-
ская, М.В. Салтевский, В.И. Тертиш-
ников, В.Ю. Шепитько, М.И. Штефан, 
К.С. Юдельсон и другие.

В последние годы (2012–2014 гг.) 
исследованием данной проблемати-
ки занимались В.Г. Дрозд, Г.А. Густов,  
Н.Н. Ефимов, В.В. Клюс, А.И. Кун-
та, Г.М. Пилипенко, А.В. Цыганенко,  
Е.А. Фроличева. Однако рассмотрени-
ем проблем проведения экспертиз при 
расследовании самовольного захвата зе-
мельного участка и самовольного стро-
ительства почти никто не занимался.

Целью статьи является рассмотре-
ние особенностей назначения различ-
ных видов экспертиз при расследова-
нии самовольного захвата земельного 

участка и самовольного строительства 
в соответствии с нормами УПК Украи-
ны, что поможет следователям при рас-
следовании уголовных правонаруше-
ний данного вида, а также пригодится 
научным работникам в сфере юриспру-
денции при проведении сравнительных 
исследований.

Изложение основного материала. 
Судебная экспертиза – это исследова-
ние экспертом на основе специальных 
знаний материальных объектов, явле-
ний и процессов, которые содержат 
информацию об обстоятельствах дела, 
находящегося в производстве органов 
предварительного расследования или 
суда (ст. 1 Закона Украины «О судебной 
экспертизе»). Судебно-экспертную де-
ятельность, согласно ст. 7 этого закона, 
осуществляют государственные специ-
ализированные учреждения, а также в 
случаях и на условиях, определенных 
законом, судебные эксперты, которые 
не являются работниками указанных 
учреждений [1]. Исключительно госу-
дарственными специализированными 
учреждениями осуществляется судеб-
но-экспертная деятельность, связанная 
с проведением криминалистических, 
судебно-медицинских и судебно-пси-
хиатрических экспертиз. К таким уч-
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реждениям в Украине относятся сле-
дующие: научно-исследовательские 
учреждения судебных экспертиз Ми-
нистерства юстиции Украины; научно-
исследовательские учреждения судеб-
ных экспертиз, судебно-медицинские и 
судебно-психиатрические учреждения 
Министерства здравоохранения Украи-
ны; экспертные службы Министерства 
внутренних дел Украины, Министер-
ства обороны Украины, Службы без-
опасности Украины и Государственной 
пограничной службы Украины.

Ученые по-разному трактуют по-
нятие «экспертиза». Так, С.М. Абрамов 
отмечал, что экспертиза – это средство 
получения сведений о фактах, име-
ющих значение для дела, с помощью 
назначенных судом лиц, обладающих 
знаниями в науке, искусстве и ремес-
ле и которые предоставляют суду свои 
выводы на основании ознакомления с 
делом и, как правило, на основании ис-
следования неких объектов [2, с. 211]. 
Г.А. Матусовский рассматривает экс-
пертизу как направленное на решение 
определенных вопросов исследование, 
требующее специальных знаний со сто-
роны компетентных лиц, которых на-
зывают экспертами [3, с. 12]. В.Г. Дра- 
ганов называет экспертизой особый 
вид научно-практического исследова-
ния, которое проводится экспертами 
для получения достоверного, квалифи-
цированного и независимого заключе-
ния, необходимого для принятия мо-
тивированного решения о проблемных 
или спорных вопросах, которые возни-
кают в разных сферах человеческой де-
ятельности [4, с. 229]. М.В. Костицкий 
указывает, что судебная экспертиза или 
экспертиза в уголовном процессе – это 
само исследование, процесс познания, 
которое проводит эксперт, и обоснова-
ние заключения в соответствии с уста-
новленным законом порядком [5, с. 58].

Нам импонирует определение, 
предложенное А.С. Кофановой: су-
дебная экспертиза – это регламенти-
рованная законом деятельность осве-
домленного лица, чьи знания в соот-
ветствующей области науки, техники, 
искусства или ремесла на основании 
процессуальных документов следова-
теля или суда применяются в процессе 
исследования обстоятельств, имеющих 
значение для разрешения дела, с целью 
установления в ней объективной исти-
ны [6, с. 39].

Часть 2 ст. 84 УПК Украины про-
цессуальными источниками доказа-
тельств признает показания, веще-
ственные доказательства, документы, 
заключения экспертов [7]. В связи с 
этим можно сделать вывод, что круг 
источников доказательств является ис-
черпывающим и четко определенным 
в законе. Следует отметить, что заклю-
чение эксперта не имеет заранее уста-
новленной доказательственной силы 
или преимущества перед другими до-
казательствами. То есть к заключению 
эксперта надо подходить с критической 
точки зрения. Однако, учитывая спец-
ифику этого источника доказательств, 
закон требует, чтобы несогласие с за-
ключением эксперта было мотивиро-
ванным и письменным.

В ходе расследование преступлений 
следователи органов внутренних дел 
используют Инструкцию о назначении 
и проведении судебных экспертиз. В 
соответствии с ней основными видами 
экспертиз являются следующие: кри-
миналистическая, инженерно-техниче-
ская, экономическая, товароведческая, 
экспертиза в сфере интеллектуальной 
собственности, психологическая, ис-
кусствоведческая, экологическая [8].

Как отмечает Е.В. Пряхин, наи-
более типичным видом экспертизы во 
время расследования самовольного за-
хвата земельного участка и самоволь-
ного строительства является судебная 
строительно-техническая экспертиза. 
Задачи, решаемые ею, можно условно 
разделить на четыре категории: 1) ис-
следование объектов недвижимости, 
строительных материалов, конструк-
ций и соответствующих документов; 
2) распределение земель и определе-
ние порядка пользования земельными 
участками; 3) определения оценочной 
стоимости строительных объектов 
и сооружений; 4) оценка земельных 
участков. В ситуациях, когда в резуль-
тате самовольного захвата земельного 
участка и самовольного строительства 
был причинен вред окружающей среде, 
следователю нужно назначать соответ-
ствующую экспертизу, учитывая сущ-
ность события, например экспертизу 
материалов, веществ и изделий (с це-
лью исследования наличия вредных ве-
ществ в окружающей среде), биологи-
ческую экспертизу (для исследования 
объектов растительного и животного 
происхождения) [9, с. 101].

Считаем необходимым к указанно-
му перечню добавить и проанализиро-
вать отдельные виды инженерно-тех-
нических экспертиз (земельно-техни-
ческую и строительно-оценочную) и 
почвоведческую экспертизу, поскольку 
их проведение также является наибо-
лее характерным для расследования 
данного вида преступления.

Земельно-техническая (или оценоч-
но-земельная) экспертиза представляет 
собой довольно трудоемкое и сложное 
в техническом плане исследование, ко-
торое проводится с применением гео-
дезического оборудования. Экспертиза 
поможет разобраться в таких вопро-
сах: разделе земельного участка, опре-
делении площади земельного участка, 
порядке использования земельного 
участка, установлении границ земель-
ных участков и др. Оценочно-земельная 
экспертиза была выделена в самостоя-
тельный вид экспертиз недавно. Ее ос-
новная задача – определить стоимость 
земельных участков. Экспертиза может 
быть назначена как по решению упол-
номоченного на это органа (следовате-
ля, прокурора), так и по заявлению юри-
дического или физического лица [10].

Основными задачами земельно-
технической экспертизы, учитывая ис-
следуемое нами преступление, можно 
назвать такие: 1) определение соот-
ветствия разработанной технической 
документации на земельные участки, 
определение законности изменения 
целевого назначения земельных участ-
ков; 2) определение фактического зем-
лепользования земельными участками; 
3) определение соответствия фактиче-
ского землепользования, а также нару-
шений границ и наложение земельных 
участков в соответствии с правоуста-
навливающими документами на эти 
земельные участки и требований нор-
мативно-правовых актов; 4) определе-
ние соответствия фактического распо-
ложения зданий, сооружений и других 
объектов относительно границ земель-
ных участков, указанных в докумен-
тах и технической документации по 
землеустройству и землепользованию; 
5) определение возможного порядка 
пользования земельными участками, 
разработка вариантов такого поряд-
ка пользования; 6) оценка стоимости 
земельных участков; 7) определение 
соответствия выполненной оценки зе-
мельных участков требованиям норма-
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тивно-правовых актов по оценке иму-
щества, методологии, методам, оценоч-
ным процедурам.

Для решения этих задач эксперту 
можно задать следующие типичные во-
просы:

1) Соответствует ли разработанная 
техническая документация на земель-
ный участок и ее утверждение требо-
ваниям земельного законодательства, 
а также другим нормативным доку-
ментам по вопросам землеустройства 
и землепользования? Если не соответ-
ствует, то в чем именно заключается 
несоответствие?

2) Изменено и утверждено ли це-
левое назначение земельного участка 
в соответствии с требованиями земель-
ного законодательства, а также других 
нормативных документов по вопросам 
землеустройства и землепользования? 
Если нет, то в чем заключаются несо-
ответствия?

3) Какой фактический порядок 
пользования земельным участком? Ка-
кая площадь земельного участка нахо-
дится в пользовании совладельца (со-
владельцев)?

4) Соответствует ли фактический 
порядок пользования земельным участ-
ком правоустанавливающим докумен-
там на данный земельный участок и 
требованиям нормативно-правовых 
актов по вопросам землеустройства и 
землепользования?

5) Имеет ли место нарушение зем-
лепользования, в частности нарушение 
границ и наложение земельных участ-
ков один на другой в соответствии с 
правоустанавливающими документами 
на эти земельные участки и требований 
нормативно-правовых актов?

6) Соответствует ли фактическое 
расположение зданий, сооружений и 
других объектов относительно границ 
земельных участков правоустанавли-
вающим документам и технической 
документации по землеустройству и 
землепользованию на эти земельные 
участки? Если нет, то в чем заключает-
ся несоответствие?

7) Есть ли техническая возмож-
ность в соответствии с требованиями 
нормативно-правовых актов разделить 
земельный участок (установить поря-
док его использования) в соответствии 
с долей совладельцев (указать доли)?

8) Возможны ли варианты распре-
деления земельного участка (порядка 

его использования) в соответствии с 
долей совладельцев (указать доли) и 
требованиями нормативно-правовых 
актов?

9) Возможны ли технически вари-
анты для устройства проезда (прохода) 
на земельный участок?

10) Есть ли техническая возмож-
ность установки земельного сервитута 
на участке? Какие есть варианты уста-
новления земельного сервитута?

Указанные вопросы могут быть 
решены экспертом только при нали-
чии у него соответствующей право-
устанавливающей и технической до-
кументации, в том числе результатов 
выполнения топографо-геодезических 
работ, проводимых специалистами-
землеустроителями. Для решения во-
проса о стоимости земельного участка 
ему также необходимо предоставить 
правоустанавливающие и техническую 
документацию по землеустройству на 
земельный участок с указанием адреса 
местонахождения участка, площади, 
целевого назначения, плана, данных 
о внешних границах по состоянию на 
дату оценки. При размещении на зе-
мельном участке зданий, сооружений и 
других объектов на исследование необ-
ходимо предоставить правоустанавли-
вающие документацию на эти объекты 
и материалы технической инвентариза-
ции [8].

Судебная строительно-техническая 
экспертиза включает в себя исследо-
вания зданий (сооружений), строи-
тельных материалов, конструкций и 
соответствующих документов. Данное 
направление в судебной экспертизе 
охватывает широкий круг вопросов, а 
именно: определение порядка исполь-
зования, раздел имущества, соответ-
ствие строительным нормам, экспер-
тиза пластиковых окон, расчет убытков 
после заливки (пожара) и другие.

Сущность оценочно-строитель-
ной экспертизы заключается в иссле-
довании состояния квартир, домов, 
сооружений, их частей и других объ-
ектов строительства и назначается с 
целью определения их стоимости в 
существующем состоянии, стоимости 
выполненных работ или размера при-
чиненного ущерба. В экспертном за-
ключении указывается обоснованная 
стоимость, на которую можно ссылать-
ся в случае конфликта или спора. Для 
проведения данного вида экспертизы 

необходим такой перечень документов: 
правоустанавливающие документы на 
объект оценки; правоустанавливаю-
щая и техническая документация на 
земельный участок, на котором распо-
ложен объект оценки и др.; договор-
ная документация (договоры подряда 
и приложения к ним, дополнительные 
соглашения) [10].

Основными задачами судебной 
строительно-технической экспертизы, 
учитывая рассматриваемое преступле-
ние, можно назвать следующие: опре-
деление соответствия разработанной 
проектно-технической и сметной до-
кументации требованиям норматив-
но-правовых актов в области строи-
тельства; определение соответствия 
выполненных строительных работ и 
построенных объектов недвижимого 
имущества (зданий, сооружений) про-
ектно-технической документации и 
требованиям нормативно-правовых 
актов в области строительства; опреде-
ление и проверка объемов и стоимости 
выполненных строительных работ и 
составленной отчетной документации 
требованиям нормативно-правовых 
актов в области строительства; опре-
деление технического состояния зда-
ний, сооружений и инженерных сетей, 
причин повреждений и разрушений 
объектов и их элементов; определение 
возможности распределения объектов 
недвижимого имущества, разработка 
вариантов распределения; определение 
различных видов стоимости зданий, 
сооружений, их частей, а также друго-
го недвижимого имущества; определе-
ние соответствия выполненной оценки 
недвижимого имущества требованиям 
нормативно-правовых актов по оцен-
ке имущества, методологии, методам, 
оценочным процедурам.

Для решения вышеуказанных за-
дач, эксперту можно поставить такие 
типичные вопросы:

1) Соответствует ли разработанная 
проектно-сметная документация тре-
бованиям нормативно-правовых актов 
в области строительства? Если не соот-
ветствует, то в чем заключаются несо-
ответствия?

2) Соответствуют ли выполненные 
строительные работы проектной доку-
ментации и требованиям нормативно-
правовых актов в области строитель-
ства? Если не соответствуют, то в чем 
заключаются несоответствия?
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3) Соответствуют ли объекты (зда-
ния, сооружения и т. п.) проектно-тех-
нической документации на их стро-
ительство (ремонт, реконструкцию) 
требованиям нормативно-правовых 
актов в области строительства (гра-
достроительным, противопожарным, 
санитарно-гигиеническим нормам и  
т. д.)? Если не соответствуют, то в чем 
заключаются несоответствия?

4) Какой перечень и объемы фак-
тически выполненных строительных 
работ по строительству (ремонту, ре-
конструкции)?

5) Какова стоимость фактически 
выполненных работ по строительству 
(ремонту, реконструкции) объектов?

6) Соответствуют ли объемы и сто-
имость фактически выполненных ра-
бот по строительству (ремонту, рекон-
струкции) объектов объемам и стоимо-
сти, определенным проектно-сметной 
или отчетной документацией?

7) Соответствует ли отчетная до-
кументация по строительству (ремон-
ту, реконструкции) установленному 
законом порядку их составления и 
приведенным расчетам? Если не соот-
ветствует, то в чем заключаются несо-
ответствия?

8) К какому виду работ (новое стро-
ительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт и т. п.) принадлежат фак-
тически выполненные строительные 
работы на объекте?

9) Является ли объект (результат 
выполнения работ) недвижимым иму-
ществом?

10) Какова степень строительной 
готовности незавершенного строитель-
ством объекта?

11) Какое техническое состояние 
(степень физического износа) объекта 
недвижимого имущества (здания, со-
оружения и т. д.)?

12) Какое функциональное назначе-
ние помещений?

13) Имеется ли техническая воз-
можность разделить (выделить долю) 
объект недвижимого имущества в со-
ответствии с долей совладельцев?

14) Какова стоимость (указать вид 
стоимости: фактическая, рыночная, оста-
точная, ликвидационная, специальная, 
инвестиционная и т. п.) зданий, сооруже-
ний, их частей (помещения, квартиры) и 
другого недвижимого имущества?

15) Соответствует ли выполненная 
оценка недвижимого имущества требо-

ваниям нормативно-правовых актов по 
оценке имущества, методологии, мето-
дам, оценочным процедурам?

Вместе с постановлением о назна-
чении судебной строительно-техниче-
ской экспертизы на исследование необ-
ходимо предоставить документацию, 
из которой эксперт имел бы возмож-
ность получить данные для решения 
поставленных ему вопросов (напри-
мер, для решения вопроса о стоимости 
зданий, сооружений, их частей, а также 
другого недвижимого имущества не-
обходимы правоустанавливающие до-
кументы и материалы технической ин-
вентаризации на эти объекты, а также 
правоустанавливающая и техническая 
документация на земельный участок, 
на котором расположен объект оценки, 
по состоянию на дату оценки) [12].

В рамках судебной почвоведческой 
экспертизы изучаются объекты почвен-
ного, почвенно-минерального или по-
чвенно-техногенного происхождения 
(почва, горные породы природного или 
искусственного происхождения, в том 
числе некоторые строительные матери-
алы, в частности глина, песок, камни, 
кирпич и т. д.).

Экспертные исследования по-
добных объектов проводятся с целью 
установления различных фактических 
обстоятельств по делу: идентифика-
ция места совершения преступления 
или же факты, которые служат одним 
из источников доказательств пребыва-
ния человека, животного или предмета 
на территории, связанной с событием 
преступления; контактного взаимодей-
ствия с загрязненными грунтовыми на-
слоениями предметов или транспорт-
ных средств; механизма образования 
грунтовых наслоений или источника 
наслоений, когда вещества почвенного 
происхождения наблюдаются в виде за-
грязнений на одежде и обуви, рабочих 
инструментах (лопатах, топорах), на-
слоений на транспортных средствах и 
механизмах, отслоений в виде комков 
почвы.

Основными задачами почвовед-
ческой экспертизы при расследова-
нии самовольного захвата земельного 
участка и самовольного строительства 
являются следующие: выявление на 
предметах-носителях микрочастиц по-
чвенного происхождения, определение 
их природы, а также установление об-
щей родовой (групповой) принадлеж-

ности предоставленным образцам; 
установление происхождения почвы на 
предметах-носителях с определенного 
участка местности (другого места про-
исшествия); установление механизма 
образования грунтовых наслоений.

Для решения вышеуказанных задач 
эксперту можно задать следующие ти-
пичные вопросы:

1) Есть ли наслоения почвы (объек-
тов почвенно-минерального происхож-
дения) на предмете-носителе?

2) Имеют ли сравнительные объек-
ты общую родовую (групповую) при-
надлежность?

3) Происходят ли данные наслоения 
с определенного участка местности?

4) Какой механизм образования на-
слоений почвы?

5) Какая характеристика местно-
сти, из которой происходят наслоения 
почвы на объектах-носителях? [11].

Выводы. Судебно-следственная 
практика свидетельствует, что имен-
но с помощью судебных экспертиз 
раскрывается более трети всех пре-
ступлений. Учитывая вышеизложен-
ное, можно утверждать, что судебная 
экспертиза занимает важную роль 
в процессе установления обстоя-
тельств, которые подлежат доказы-
ванию в уголовном процессе. При 
инициировании назначения судебной 
экспертизы особое внимание следует 
уделять обоснованию необходимости 
ее проведения, а также вопросам, ко-
торые должен решать эксперт. Для 
проведения экспертиз также необхо-
димо предоставить для ознакомления 
эксперту ряд специфических доку-
ментов, которые можно получить в 
основном путем проведения обыска 
или получив разрешение на времен-
ный доступ к документам. Следует 
помнить, что заключение эксперта 
не является обязательным для особы 
или органа, которые проводят рас-
следование, а оценивается судом на 
равных с другими доказательствами в 
уголовном производстве.
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Summary
The article analyzes the individual elements of the operational-search characteristics 

of crimes in the area of intellectual property. Based on the study of materials practices 
identified typical ways of committing such crimes as well as personal characteristics of 
the offender. Highlighted some problems arising during a fight with them.

Key words: operatively-search feature, crime in the area of intellectual property, 
method of the crime offender.

Аннотация
В статье проанализированы отдельные элементы оперативно-розыскной ха-

рактеристики преступлений в сфере интеллектуальной собственности. На осно-
вании изучения материалов практики определены типичные способы совершения 
таких преступлений, а также особенности личности преступника. Выделены от-
дельные проблемы, возникающие во время борьбы с ними.

Ключевые слова: оперативно-розыскная характеристика, преступления в 
сфере интеллектуальной собственности, способ совершения преступления, лич-
ности преступника.

Постановка проблемы. Де-
тальное исследование любо-

го явления или процесса прежде все-
го требует надлежащей характеристи-
ки с целью его структурного анализа 
(определение системы элементов, 
которые его образуют) особенностей 
и функционального назначения каж-
дого из них, видов и интенсивности 
взаимосвязей между ними, и нако-
нец, функционального назначения 
всей информационной модели. Не 
является исключением и преступная 
деятельность, которая благодаря ее 
системному характеру позволяет вы-
делить типичные элементы послед-
ней и построить соответствующую 
информационную модель. Анализ 
преступной деятельности сквозь при-
зму построения ее типичных моделей 
осуществляется всеми науками уго-
ловно-правового цикла путем разра-
ботки соответствующих характери-
стик преступлений.

Цель статьи – разработка опе-
ративно-розыскной характеристики 
преступлений в сфере интеллектуаль-
ной собственности.

Изложение основного материала.  
В деятельности по выявлению, пред-
упреждению и документированию 
преступлений различные характери-

стики используют комплексно, каж-
дая из них служит единой конечной 
цели – эффективному досудебном 
расследованию, установлению исти-
ны в уголовном производстве, чтобы 
каждый, кто совершил преступление, 
был привлечен к ответственности, и 
ни один невиновный не был наказан.

Учитывая специфику предмета 
и задач оперативно-розыскной дея-
тельности, которая исследует пре-
ступную активность, прежде всего 
с целью разработки оптимальных 
моделей деятельности оперативных 
подразделений ученые предложили 
собственную терминологическую 
конструкцию «оперативно-розыскная 
характеристика», которую в дальней-
шем наполнили соответствующим со-
держанием. По нашему мнению, опе-
ративно-розыскная характеристика 
преступлений в сфере нарушения ав-
торских и смежных прав – это инфор-
мационная модель конкретного вида 
преступной деятельности, целью 
создания которой является разработ-
ка типовых технологий и алгоритмов 
противодействия преступлениям этой 
категории.

Анализируя внутреннюю струк-
туру оперативно-розыскной характе-
ристики преступлений, связанных с 
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нарушением прав интеллектуальной 
собственности, то есть ее элементов, 
на основании проведенного исследо-
вания и обобщения позиций работ-
ников практических подразделений 
можно выделить следующее:

– правовая характеристика пре-
ступлений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собственно-
сти, и их общественной опасности 
(37%);

– характеристика способа подго-
товки и совершения преступления, 
связанного с нарушением прав интел-
лектуальной собственности (26,8%);

– характеристика личности пре-
ступника (31,9%);

– характеристика механизма сле-
дообразования (26,8%);

– характеристика особенностей 
инфраструктуры такой преступной 
деятельности (12,9%).

Анализируя ключевые элементы 
оперативно-розыскной характери-
стики преступлений в сфере интел-
лектуальной собственности, прежде 
всего необходимо охарактеризовать 
типичные способы их подготовки и 
совершения. Так, изучение материа-
лов оперативно-розыскных дел и уго-
ловных производств свидетельствует, 
что подготовка таких преступлений 
включает несколько типичных эле-
ментов, которые взаимосвязаны: из-
учение данных о предмете, личности 
владельца объекта посягательства и 
т. д.; поиск орудия совершения пре-
ступления; избрание сообщников или 
посредников; разработка различных 
вариантов реализации способа в за-
висимости от возможного изменения 
ситуации, в которой планируется со-
вершить преступление (например, 
маркировка аудио-, видеокассет или 
компакт-дисков контрольными мар-
ками, имеющими серию, которая не 
соответствует носителю этого экзем-
пляра, или номер, не соответствую-
щий данным Единого реестра полу-
чателей контрольных марок).

Например, контрафактная продук-
ция представлена аудио и видеокас-
сетами, компакт-дисками, компью-
терами, на которых незаконно рас-
тиражированные объекты интеллек-
туальной собственности, появляются 
на украинском рынке двумя путями: 
во-первых, импорт в Украину такой 
продукции из-за границы; во-вторых, 

незаконное тиражирование экземпля-
ров аудиовизуальных произведений, 
фонограмм, компьютерных программ 
и баз данных именно в Украине от-
ечественными производителями.

При этом необходимо обратить 
внимание на то, что в современных 
условиях доминирующим становится 
второй способ, что обусловлено раз-
витием рынка высоких информацион-
ных технологий в Украине.

Аналитическая работа с научны-
ми источниками и материалами прак-
тики свидетельствует, что можно вы-
делить несколько типичных способов 
совершения преступлений этой кате-
гории:

– незаконное воспроизведение, 
распространение и тиражирование 
объектов интеллектуальной соб-
ственности;

– незаконное использование, при-
своение авторства на объекты интел-
лектуальной собственности;

– незаконное производство, экс-
порт, импорт, хранение, реализация 
объектов интеллектуальной соб-
ственности;

– незаконный сбор с целью ис-
пользования или использование све-
дений, составляющих коммерческую 
или банковскую тайну;

– разглашение коммерческой или 
банковской тайны [1; 2].

Мы считаем, что способы совер-
шения преступлений, связанных с 
нарушением прав интеллектуальной 
собственности, можно объединить в 
две группы:

1) плагиат – присвоение автор-
ства на объект интеллектуальной соб-
ственности, например чужое произ-
ведение литературы, науки, искусства 
или знак для товаров и услуг и т. п.;

2) контрафакция «пиратство» – 
незаконное использование чужого 
объекта интеллектуальной собствен-
ности без разрешения владельца 
соответствующих прав. Например, 
оптовая торговля контрафактной про-
дукцией осуществляется в основном 
из подпольных баз и складов для по-
следующей ее реализации на пред-
приятиях розничной торговли, а так-
же для экспорта с территории Укра-
ины.

Как показывает практика, изго-
товление и распространение контра-
фактной продукции осуществляется 

тайно или вуалируется под законную 
деятельность. Противоправные дея-
ния наиболее четко проявляются при 
перемещении через границу и прода-
жах в розничных торговых сетях.

Анализ криминальной обстанов-
ки в государстве, а также на рынке 
интеллектуальной собственности 
свидетельствует о том, что большую 
общественную опасность представ-
ляет именно второй способ совер-
шения преступлений, связанных с 
нарушением прав интеллектуальной 
собственности, – контрафакция («пи-
ратство»). Незаконное воспроизведе-
ние и распространение экземпляров 
аудиовизуальных произведений и 
фонограмм путем тиражирования и 
продажи аудио-, видеокассет и ком-
пакт-дисков, изготовление фальсифи-
цированной продукции с незаконным 
использованием товарных знаков и 
фирменных наименований известных 
зарубежных и отечественных про-
изводителей наносит значительный 
ущерб государству, законным произ-
водителям и владельцам объектов ин-
теллектуальной собственности.

Способ совершения преступления 
указывает на личность преступника 
(его опытность), особенности пред-
мета или объекта преступного пося-
гательства, характеризует средства 
сокрытия (маскировки) преступле-
ния, доставки предметов преступле-
ния и т. д.

Значительная часть таких престу-
плений совершается индивидуально. 
В тоже время наблюдается тенден-
ция совершения таких преступлений 
группой лиц (в основном это касается 
совершения такого преступления, как 
незаконный оборот дисков для ла-
зерных систем считывания, матриц, 
оборудования и сырья для их произ-
водства (ст. 203-1 Уголовного кодекса 
Украины)).

Одним из центральных элементов 
оперативно-розыскной характеристи-
ки являются личность преступника, 
его возрастные, социальные, про-
фессиональные и психологические 
особенности. Данные о личности 
преступника дополняют специфику 
субъективной и объективной сторон 
при анализе преступлений. Личность 
преступника всегда рассматривалась 
как комплексная проблема, поэтому 
была объектом исследования и тео-
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ретического осмысления целого ряда 
юридических наук: криминологии, 
уголовного права, криминалистики, 
оперативно-розыскной деятельности, 
судебной психиатрии, уголовно-ис-
полнительного права.

Преступления, связанные с на-
рушением прав интеллектуальной 
собственности, совершает широкий 
диапазон лиц: от высококвалифици-
рованных специалистов до дилетан-
тов. Средний возраст преступника 
составляет 30 лет. Образовательный 
уровень и специализация зависит от 
вида преступления. Например, неза-
конный оборот дисков для лазерных 
систем считывания, матриц, обору-
дования и сырья для их производства 
(ст. 203-1 Уголовного кодекса Украи-
ны) совершают лица с образованием 
в области инженерии, электроники и 
математики. Однако зарегистрирова-
ны также случаи, когда преступни-
ки не имели какого-либо опыта, но 
большинство из них имели специ-
альные знания по ЭВМ, поскольку 
уже в школе и особенно в высших 
учебных заведениях студенты из-
учают основы компьютерной науки. 
Поэтому в большинстве случаев пре-
ступники приобретают знания еще 
в средних учебных заведениях. До-
машнее изучение также может быть  
фундаментом будущей преступной 
деятельности.

Лица, совершающие преступле-
ния, связанные с нарушением прав 
интеллектуальной собственности, 
как правило, не имеют криминально-
го прошлого.

С точки зрения человеческих пси-
хофизических характеристик это, как 
правило, яркая, мыслящая и творче-
ская личность, большой профессио-
нал своего дела, способный идти на 
технический вызов, желаемый работ-
ник. Одновременно это человек, ко-
торый боится потерять свой автори-
тет или социальный статус в рамках 
какой-то социальной группы.

Большинство преступников со-
ставляют мужчины. По степени ов-
ладения навыками совершения пре-
ступлений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собственно-
сти, преступников можно разделить 
на три категории: 1) случайные; 2) 
любители; 3) профессионалы. Каж-
дая из этих категорий имеет ряд при-

знаков, знание которых полезно при 
установлении круга лиц, причастных 
к совершенному преступлению.

Мы не можем согласиться с вы-
сказанным в литературе мнением о 
том, что преступниками на рынке 
интеллектуальной собственности мо-
гут выступать юридические и физи-
ческие лица, которые незаконно, то 
есть без получения соответствующих 
прав, занимаются тиражированием 
экземпляров аудиовизуальных произ-
ведений, фонограмм, компьютерных 
программ, баз данных, выработкой 
фальсифицированной продукции с 
незаконным использованием знаков 
для товаров и услуг [3], поскольку 
согласно ст. 18 Уголовного кодекса 
Украины субъектом преступления яв-
ляется физическое вменяемое лицо, 
совершившее преступление в возрас-
те, с которого в соответствии с на-
стоящим кодексом может наступать 
уголовная ответственность.

В настоящее время в Украине сло-
жилась примерно такая структура 
предприятий, специализирующихся 
на выпуске определенного вида «пи-
ратской» продукции:

– предприятия, которые незаконно 
тиражируют аудио- и видеокассеты;

– предприятия, которые незаконно 
тиражируют музыкальные компакт-
диски;

– производители компьютеров, 
которые устанавливают «пиратское» 
программное обеспечение;

– производители фальсифициро-
ванной продукции с незаконным ис-
пользованием знаков для товаров и 
услуг (товары народного потребле-
ния, продукты питания, бытовая хи-
мия и т. п.).

В отдельную группу преступ-
ников можно выделить незаконных 
дистрибьюторов, которые сначала 
заказывают производство или им-
порт «пиратской» продукции, а затем 
осуществляют оптовую торговлю. В 
научной литературе их объединяют 
в следующие группы: «оптовики-
кассетники»; оптовики музыкальных 
компакт-дисков; оптовики фальсифи-
цированной продукции.

Большое количество нарушителей 
прав интеллектуальной собственно-
сти составляют предприятия рознич-
ной торговли и мелкие торговцы-
лоточники, которых можно увидеть 

почти везде, и почти все они торгуют 
«пиратской» продукцией.

К элементам оперативно-розыск-
ной характеристики преступлений, 
связанных с нарушением прав ин-
теллектуальной собственности, мы 
относим проблемы оперативно-ро-
зыскного характера, поскольку их 
знания, анализ и недопущения в бу-
дущем является необходимым усло-
вием эффективного предупреждения 
и раскрытия этой группы преступле-
ний. Анализ практики деятельности 
оперативных подразделений ОВД, 
аналитических справок и отчетной 
документации подразделений ГСБЭП 
ОВД Украины, а также профессио-
нальной литературы позволил к про-
блемам (недостатков) противодей-
ствия исследуемым преступлениям 
отнести следующие:

– несмотря на то, что преступле-
ния в сфере интеллектуальной соб-
ственности относятся к категории 
средней тяжести, это не позволяет 
оперативным подразделениям в пол-
ной мере использовать оперативные 
возможности, в частности проводить 
оперативно-розыскные мероприятия 
интрузивного характера;

– организационные просчеты де-
ятельности оперативных подразделе-
ний на железнодорожном транспорте 
по разоблачению каналов ввоза, рас-
пространения и транзита через Укра-
ину контрафактных компакт-дисков. 
Свидетельством этого является боль-
шое количество изготовленной на 
предприятиях России контрафактной 
продукции, которая реализуется на 
территории государства и завозится 
в Украину железнодорожным транс-
портом. Часть такой продукции про-
ходит через территорию Украины 
транзитом;

– неудовлетворительная работа 
подразделений административной 
службы милиции в сфере интеллек-
туальной собственности, поскольку 
основным каналом распространения 
контрафактной продукции является 
розничная торговля с лотков на рын-
ках, вокзалах, остановках транспор-
та, других неустановленных местах;

– низкий профессиональный уро-
вень работы районных подразделе-
ний ГУМВД и УМВД областей по 
разоблачению преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности: 
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отсутствие специальных навыков и 
опыта документирования и разобла-
чения преступлений данной катего-
рии; недостаточное методическое 
обеспечение деятельности регио-
нальных подразделений по вопросам 
документирования отдельных видов 
преступлений, посягающих на объек-
ты интеллектуальной собственности; 
недостаточная штатная численность 
оперативных работников, которые за-
нимаются разоблачением преступле-
ний в сфере интеллектуальной соб-
ственности;

– личная заинтересованность от-
дельных сотрудников правоохрани-
тельных органов в существовании 
«пиратских» лотков и магазинов или 
активное игнорирование принятия 
надлежащих мер по борьбе с нару-
шениями авторских прав на своем 
«участке».

Выводы. Завершая оперативно-
розыскную характеристику престу-
плений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собственно-
сти, подчеркнем то, что основным 
ее предназначением является предо-
ставление необходимых теоретиче-
ских знаний, практических умений 
и навыков, которые могут быть по-
лезными для предупреждения и рас-
крытия таких преступлений, розыска 
лиц, их совершивших. В частности, в 
теоретическом аспекте оперативно-
розыскная характеристика является 
одной из научных категорий опера-
тивно-розыскной деятельности. В 
связи с этим она должна иметь свое 
общее определение (дефиницию), 
внутреннюю структуру, занимать 
определенное место в системе этой 
науки и выполнять определенные 
функции. В прикладном (практиче-
ском) аспекте, оперативно-розыск-
ная характеристика должна быть 
представлена в виде практических 
и методических рекомендаций, ко-
торые будут помогать оперативным 
работникам в предупреждении и рас-
крытии преступлений, связанных с 
нарушением прав интеллектуальной 
собственности. Практические уме-
ния и навыки отрабатываются в си-
стеме профессиональной подготовки 
персонала оперативных подразделе-
ний. Вместо этого в ходе проведен-
ного нами социологического опроса 
методом анкетирования 94 работ-

ников оперативных подразделений 
ГУМВД в Одесской области 89% 
респондентов отметили, что имею-
щиеся в их распоряжении методи-
ческие рекомендации по вопросам 
предупреждения и раскрытия пре-
ступлений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собствен-
ности, имеют существенные недо-
статки, а именно не предоставляют 
в достаточном объеме информацию, 
необходимую для их практической 
деятельности, содержащие общую 
информацию или такую, которая 
устарела или практически бесполез-
на. Подобную точку зрения разделя-
ем и мы, поскольку, несмотря на на-
звания подавляющего большинства 
разработанных методических (прак-
тических) рекомендаций, где акцент 
делается на «выявлении и раскрытии 
преступлений в сфере интеллекту-
альной собственности», «докумен-
тировании правонарушений в сфере 
интеллектуальной собственности», 
«предупреждении и раскрытии пре-
ступлений, связанных с нарушением 
прав интеллектуальной собствен-
ности», фактически дается только 
правовая характеристика таких пре-
ступлений, а их тактико-методоло-
гические основы предупреждения 
и раскрытия освещаются недоста-
точно. Таким образом, выполнение 
задач по предупреждению и рас-
крытию преступлений, связанных с 
нарушением прав интеллектуальной 
собственности, невозможно без про-
ведения соответствующих научных 
исследований, результаты которых 
будут способствовать повышению 
эффективности их выполнения.
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Summary
The article is devoted to the research of the differentiation between lawful and unlawful impact on the subjects of land use. 

The types and methods of lawful impact in the activity of land use directed on guaranteeing the rule of law in the land sphere are 
characterized. The concept of unlawful impact in the activity of land users is defined; as well as the characteristics of unlawful impact 
in the activity of the subjects of land use are provided. A narrow and a broad meaning of the term “unlawful impact on the subjects of 
land use” are revealed. Alterations to the legislation of Ukraine concerning the improvement of legal counteraction to unlawful impact 
in the activity of land owners and land users are offered.

Key words: protection of the subjects of land use, powers of land control agencies, interference in the activities of land users, land 
offences, unlawful impact.

Аннотация
Статья посвящена исследованию разграничения противоправного и правомерного воздействия на субъектов землеполь-

зования. Охарактеризованы виды и способы правомерного вмешательства в деятельность субъектов землепользования, на-
правленную на обеспечение земельного правопорядка. Определено понятие противоправного вмешательства в деятельность 
землепользователей, а также дана характеристика незаконного вмешательства в деятельность субъектов землепользования. 
Раскрыты узкий и широкий смыслы понятия «противоправное воздействие на субъектов землепользования». Предложены 
изменения в законодательство Украины относительно совершенствования правового противодействия противоправному вме-
шательству в деятельность владельцев земельных участков и землепользователей.

Ключевые слова: защита субъектов землепользования, полномочия органов земельного контроля, вмешательство 
в деятельность землепользователей, земельные правонарушения, противоправное воздействие.

Постановка проблемы. Одним из 
условий самостоятельного ведения хо-
зяйства субъектом землепользования 
является обязанность посторонних лиц 
не вмешиваться в правомерную реа-
лизацию землепользователями своей 
деятельности касательно принадлежа-
щих им на титульном праве земельных 
участков. Титульность пользования зе-
мельными участками должна быть под-
тверждена учредительными докумен-
тами, в частности договором аренды 
земельного участка или актом на право 
постоянного землепользования. Ти-
тульные землепользователи являются 
законными пользователями земельных 
участков, их правомерная реализация 
своих прав и обязанностей относитель-
но земельного участка должна быть га-
рантией невмешательства со стороны 
прочих лиц в процесс ведения хозяй-
ства на соответствующих земельных 
участках.

Изложение основного матери-
ала. В толковых словарях «воздей-
ствие» понимается как: «1) действие, 
которое определено лицо, предмет 
или явление, которые проявляются 
относительно другого лица или пред-
мета; 2) сила власти, авторитета. Быть 
(находиться и т. д.) под воздействи-
ем кого, чего-либо, делать что-либо в 

силу влияния, мнения определенного 
лица на определенные обстоятель-
ства. Оказывать (иметь и т. д.) воз-
действие на кого-то, что-то. Влиять 
(воздействовать), повлиять – воздей-
ствовать определенным образом на 
кого-, что-либо» [5; 4]. В зависимости 
от инициатора (факторов) и адреса-
та воздействия различают разные его 
виды: космическое, механическое, хи-
мическое, биологическое, психологи-
ческое [3] и т. п. В пределах данного 
исследования интерес представляет 
воздействие одного человека на друго-
го, что является предметом изучения 
психологии. В психологии под воздей-
ствием понимают процесс и результат 
изменения индивидуумом поведения 
другого человека, его установок, на-
мерений, представлений, оценок и т. 
п. во время взаимодействия с ним [1]. 
Находиться под воздействием – делать 
что-либо вследствие влияния, мнения 
определенного лица [2].

Что касается противоправного 
воздействия на субъектов землеполь-
зования, то целесообразно отметить 
очевидную невозможность неправо-
мерного применения авторитета как 
признанного в общих чертах уважения 
без определенных активных влияний 
на субъектов землепользования. Таким 

образом, противоправное воздействие 
представляет собой определенные ак-
тивные действия, характеризующиеся 
противоправной направленностью, 
которые реализуются вопреки имею-
щемуся правопорядку. Иначе говоря, 
противоправное воздействие заключа-
ется во вмешательстве в деятельность 
субъектов землепользования. Возни-
кает вопрос о разграничении законно-
го (правомерного) и противоправного 
вмешательства в деятельность владель-
цев земельных участков и землепользо-
вателей, связанную с использованием 
земли.

Само слово «вмешательство» по-
нимается как действие со смыслом 
«вмешиваться». «Вмешиваться» пони-
мается как:

а) произвольно заниматься чьими-
то делами, встревать в чьи-либо отно-
шения и т. п.;

б) активно участвовать в чем-либо 
для прекращения чего-либо, противо-
действия чему-либо и т. п. [5].

То есть вмешательство всегда явля-
ется активным действием, связанным с 
участием в определенных отношениях. 
Бездеятельного вмешательства в какие-
либо правоотношения, в том числе и в 
отношения землепользования, не мо-
жет быть.



LEGEA ŞI VIAŢA
APRILIE 2015108

Правомерность вмешательства за-
висит в первую очередь от объема 
полномочий и компетенции субъек-
тов, которые осуществляют подобное 
вмешательство. Так, например, в со-
ответствии с положениями п. 4 «По-
ложения о Государственной инспек-
ции сельского хозяйства Украины» [6] 
Государственная инспекция сельского 
хозяйства Украины имеет право орга-
низовывать и осуществлять государ-
ственный надзор (контроль) в части 
соблюдения земельного законодатель-
ства, использования и охраны земель 
всех категорий и форм собственности, 
в том числе за ведением государствен-
ного учета и регистрации земель, до-
стоверностью информации о наличии 
и использовании земель; за выполне-
нием условий снятия, сохранения и 
использования плодородного слоя по-
чвы во время проведения горнодобы-
вающих, геологоразведочных, строи-
тельных и прочих работ, связанных с 
нарушением почвенного покрова, сво-
евременным проведением рекультива-
ции поврежденных земель в объемах, 
предусмотренных проектом рекульти-
вации земель; за соблюдением правил 
установленного режима эксплуатации 
противоэрозийных, гидротехнических 
сооружений, сохранением защитных 
насаждений и межевых знаков; за про-
ведением землеустройства, выполне-
нием мероприятий, предусмотренных 
проектами землеустройства, в част-
ности за соблюдением владельцами и 
пользователями земельных участков 
требований, определенных в проектах 
землеустройства; за размещением, про-
ектированием, строительством и введе-
нием в действие объектов, которые от-
рицательно влияют или могут повлиять 
на состояние земель и т. п.

Государственная экологическая ин-
спекция в соответствии с Положением 
о ней [7] осуществляет государствен-
ный надзор (контроль) за соблюдением 
центральными органами исполнитель-
ной власти и их территориальными 
органами, местными органами испол-
нительной власти, органами местного 
самоуправления в части осуществле-
ния делегированных им полномочий 
органов исполнительной власти, пред-
приятиями, учреждениями и организа-
циями независимо от формы собствен-
ности и ведения хозяйства, гражданами 
Украины, иностранцами и лицами без 

гражданства, а также юридическими 
лицами (нерезидентами) требований 
законодательства об использовании 
и охране земель относительно вы-
полнения экологических требований 
при предоставлении в собственность 
и пользование, в том числе в аренду, 
земельных участков, соблюдения эко-
логических нормативов, по вопросам 
использования и охраны земель и, со-
ответственно, для реализации данных 
целей имеет право принимать решения 
об ограничении или приостановлении 
(временно) деятельности предприятий 
и объектов независимо от их подчи-
нения и формы собственности, если 
их эксплуатация осуществляется с на-
рушением законодательства об охране 
окружающей естественной среды, тре-
бований разрешений на использование 
природных ресурсов, с превышением 
нормативов предельно допустимых вы-
бросов, воздействия физических и био-
логических факторов и лимитов сброса 
загрязняющих веществ.

Важную роль в пресечении проти-
воправного воздействия на деятель-
ность субъектов землепользования 
могут сыграть общественные инспек-
торы.

Общественные инспекторы по 
охране окружающей среды, в соот-
ветствии с п. 5 Положения об обще-
ственных инспекторах по охране 
окружающей среды, имеют право со-
вместно с работниками органов Го-
сэкоинспекции, других государствен-
ных органов, которые осуществляют 
контроль за охраной, рациональным 
использованием и восстановлением 
природных ресурсов, органов госу-
дарственной исполнительной власти и 
местного самоуправления принимать 
участие в проведении проверок соблю-
дения предприятиями, учреждениями, 
организациями всех форм собствен-
ности и гражданами требований при-
родоохранного законодательства, норм 
экологической безопасности охраны, 
рационального использования и вос-
становления природных ресурсов по 
направлению органа Госэкоинспекции, 
который назначил общественного ин-
спектора. Общественные инспекторы 
имеют право проводить рейды и про-
верки и составлять акты проверок; со-
ставлять протоколы об административ-
ных правонарушениях при выявлении 
нарушений природоохранного законо-

дательства, ответственность за которые 
предусмотрена Кодексом Украины об 
административных правонарушениях, 
и предоставлять их соответствующе-
му органу Госэкоинспекции для при-
влечения виновных к ответственности; 
доставлять лиц, которые совершили 
нарушение природоохранного законо-
дательства, в органы местного само-
управления, органы внутренних дел и 
штабы общественных формирований 
по охране общественного порядка и го-
сударственной границы, если личность 
нарушителя не может быть установле-
на на месте нарушения. Общественные 
инспекторы имеют также право про-
верять документы на право пользова-
ния объектами животного мира, оста-
навливать транспортные (в том числе 
плавучие) средства и проводить осмотр 
вещей, транспортных (в том числе пла-
вучих) средств, орудий охоты и рыбо-
ловства, добытой продукции и других 
предметов; проводить в случаях, уста-
новленных законом, фотографирова-
ние, звукозапись, кино- и видеосъём-
ку как вспомогательное средство для 
предупреждения и раскрытия наруше-
ний законодательства в области охраны 
окружающей природной среды, рацио-
нального использования и восстанов-
ления природных ресурсов. Они также 
могут принимать участие в подготовке 
для передачи судебным органам мате-
риалов о возмещении убытков, при-
чиненных вследствие нарушения за-
конодательства об охране окружающей 
природной среды, и выступать в роли 
свидетелей; разъяснять гражданам 
требования природоохранного законо-
дательства и их экологические права; 
принимать участие в проведении обще-
ственной экологической экспертизы в 
соответствии с Законом Украины «Об 
экологической экспертизе»; получать в 
установленном порядке информацию 
о состоянии окружающей природной 
среды, источнике отрицательного воз-
действия на нее и мероприятиях, ис-
пользуемых для улучшения экологиче-
ской ситуации.

Перечисленные полномочия реали-
зуются путем осуществления проверок 
деятельности субъектов землепользо-
вания, то есть заключаются в прямом 
вмешательстве в деятельность назван-
ных субъектов, однако такое вмеша-
тельство базируется непосредственно 
на закрепленных нормами права пол-
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номочиях субъектов, которые осущест-
вляют соответствующее вмешатель-
ство. При этом стоит заметить, что вме-
шательство в деятельность субъектов 
землепользования не связано с имею-
щимся фактом нарушения ими земель-
ного законодательства, ведь в процессе 
проведения проверки не обязательно 
будет выявлено нарушение. То есть 
правомерным вмешательством в дея-
тельность субъектов землепользования 
можно считать реализацию компетент-
ными субъектами своих полномочий 
касательно обеспечения земельного, 
экологического и иного правопорядка, 
а также реализацию уполномоченны-
ми лицами своих прав и обязанностей 
относительно отношений, связанных с 
использованием и охраной земельных 
участков, в том числе проведение кон-
трольных проверок касательно соблю-
дения землепользователями требова-
ний целевого использования земель и 
требований экологической безопасно-
сти при осуществлении ведения хозяй-
ства на соответствующих землях и т. п.

Под противоправным вмешатель-
ством в деятельность владельцев 
земельных участков и землепользо-
вателей следует понимать активные 
действия субъектов, направленные на 
нарушение установленных правовыми 
нормами отношений землепользова-
ния, или действия, которые нарушают 
порядок и основания проведения кон-
трольных действий. Противоправное 
воздействие на субъектов землепользо-
вания (вмешательство в деятельность 
субъектов землепользования) всегда 
заключается в совершении действий, 
которые проявляются в нарушении 
запретов, указанных в законах и под-
законных актах, нарушении обязанно-
стей, которые следуют из нормативно-
правовых актов, то есть всегда является 
противоправным. По своему содержа-
нию неправомерное вмешательство 
в деятельность субъектов землеполь-
зования заключается в совершении 
действий, которые лишают субъекта 
землепользования возможности само-
стоятельного и независимого решения 
хозяйственных вопросов относительно 
конкретного земельного участка, нахо-
дящегося в пользовании соответствую-
щего субъекта, или ограничивают ее.

Представляется, что противоправ-
ное воздействие на субъектов земле-
пользования можно рассматривать 

как в узком, так и в широком значении 
слова. В узком значении противоправ-
ное воздействие можно понимать как 
правовые действия органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления, их должностных 
лиц, которые своими действиями про-
тивозаконно вмешиваются в деятель-
ность субъектов землепользования, в 
том числе принятие ими неправомер-
ных решений относительно измене-
ния или прекращения существующих 
отношений землепользования. В бо-
лее широком смысле противоправным 
воздействием на субъектов землеполь-
зования можно считать большинство 
нарушений прав и законных инте-
ресов субъектов землепользования, 
которые могут осуществляться как 
органами государственной власти 
и органами местного самоуправле-
ния, так и другими субъектами. Так, 
9 декабря 2014 г. Золотоношинским 
городским районным судом Черкас-
ской области было рассмотрено дело  
№ 2-1792/2009 [8] о защите прав зем-
лепользователей и обязательстве со-
блюдения правил добрососедства. По 
сути стороны данного дела являются 
владельцами соседних домовладений. 
В нарушение ст. 109 Земельного ко-
декса Украины ответчик не захотел 
ликвидировать ореховое дерево, нахо-
дящееся на общей границе и затеняю-
щее окна жилого дома; также листья 
дерева постоянно падали на крышу 
дома, в результате чего она порти-
лась, потому истец просил решить 
вопрос об обязанности принудитель-
ной ликвидации дерева ответчиками 
в судебном порядке. Рассмотрев дело, 
суд установил, что дерево ореха нахо-
дится на расстоянии 63 см от границы 
домовладений и в непосредственной 
близости к дому истцов, поэтому воз-
никают неудобства в обслуживании 
дома, корни этого дерева могут по-
вредить фундамент пристройки к 
дому истцов, происходит затенение 
дома этим деревом и загрязнение при-
домовой территории и крыши дома 
большой массой листьев, опадающих 
осенью, что требует от истцов допол-
нительных усилий для их уборки как 
на территории домовладения, так и с 
крыши дома, при том что истцы явля-
ются лицами престарелого возраста 
(пенсионеры) и в дальнейшем не смо-
гут самостоятельно выполнять данные 

работы. Поэтому исковое заявление 
истцов было удовлетворено, и ответ-
чика обязали устранить нарушение 
возможности нормально пользоваться 
надлежащей истцам земельным участ-
ком и жилым домом, а именно ликви-
дировать за собственный счет дерево 
ореха на грани смежных земельных 
участков.

Такой пример свидетельствует о 
возможности противоправного воздей-
ствия на субъекта землепользования со 
стороны других лиц, которые своими 
действиями препятствуют субъекту 
землепользования реализовывать пра-
во самостоятельного ведения хозяй-
ства на земельном участке, нарушают 
его права.

Очевидно, что незаконное вмеша-
тельство в деятельность субъектов зем-
лепользования может проявляться в:  
а) лишении субъектов землепользова-
ния доступа к соответствующему при-
надлежащему ему земельному участку; 
б) физическом препятствовании реа-
лизации субъектом землепользование 
права самостоятельного ведения хо-
зяйства, в том числе нарушении правил 
добрососедства; в) превышении полно-
мочий органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправле-
ния или их должностными лицами, то 
есть в совершении соответствующих 
действий без законных оснований и с 
нарушением установленного действу-
ющим законодательством процессуаль-
ного порядка. Следовательно, субъек-
тами противоправного воздействия на 
землепользователей могут быть органы 
государственной власти; органы мест-
ного самоуправления, их должностные 
лица; владельцы земельных участков; 
первичные землепользователи (в том 
числе арендаторы в отношениях суба-
ренды земель); владельцы или пользо-
ватели смежных земельных участков и 
прочие лица, которые своими действи-
ями препятствуют правомерной реали-
зации субъектами землепользования 
права самостоятельного ведения хозяй-
ства на соответствующем земельном 
участке.

Выводы. Законодательное обе-
спечение невмешательства в деятель-
ность субъектов ведения хозяйства со 
стороны властных и других субъектов 
на сегодняшний день нельзя считать 
достаточным. Так, в главе 23 Земель-
ного кодекса Украины «Защита прав 
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на землю» лишь одна статья прямо 
адресована субъектам землепользова-
ния. Часть 2 ст. 152 Земельного кодекса 
Украины устанавливает, что владелец 
земельного участка или землепользо-
ватель может требовать устранения 
любых нарушений его прав на землю, 
даже если эти нарушения не связаны с 
лишением права владения земельным 
участком, и возмещения нанесенных 
убытков. Однако указанная норма каса-
ется лишь тех случаев, когда уже име-
ет место противоправное воздействие 
на субъектов землепользования. Дей-
ствующий Земельный кодекс Украины 
практически не содержит нормативно-
го обеспечения принципа запрещения 
противоправного воздействия на субъ-
ектов землепользования, принципа не-
вмешательства в осуществление ими 
ведения хозяйства на соответствую-
щем земельном участке. Относительно 
очевидного законодательного пробела 
следует отметить довольно четкую по-
зицию Земельного кодекса Украины 
1992 г., утратившего силу: нормами ч. 3  
ст. 43 этого кодекса было установле-
но, что вмешательство в деятельность 
владельцев земельных участков и 
землепользователей, связанную с ис-
пользованием земли, со стороны госу-
дарственных, хозяйственных и прочих 
органов и организаций запрещено, 
за исключением случаев нарушения 
владельцами земли и землепользова-
телями земельного законодательства. 
Очевидно, что данное положение вы-
ступало в качестве законодательного 
принципа, который обеспечивал право 
самостоятельного ведения хозяйства 
как владельцев земельных участков, 
так и землепользователей. Нельзя счи-
тать наличие данной нормы в действу-
ющем Земельном кодексе Украины 
полностью оправданным, поскольку в 
ней предусматриваются ретроспектив-
ные следствия неправомерного вме-
шательства в деятельность субъектов 
землепользования, заключающиеся в 
возможности со стороны субъектов 
землепользования требовать устра-
нения любых нарушений их прав на 
землю и возмещения причиненного 
ущерба. Действующий Земельный 
кодекс Украины не уделяет достаточ-
ного внимания так называемой «поло-
жительной ответственности», которая 
фактически представляет собой уста-
новленную законодательством обязан-

ность положительных деяний со сто-
роны обязанных лиц. Именно такой 
положительной обязанностью можно 
считать установленный нормами Зе-
мельного кодекса Украины 1992 г. за-
прет на вмешательство в деятельность 
владельцев земельных участков и зем-
лепользователей, связанную с исполь-
зованием земли, со стороны любых ор-
ганов и организаций, за исключением 
случаев нарушения владельцами земли 
и землепользователями земельного за-
конодательства. Следовательно, пред-
ставляется целесообразным включение 
подобной нормы и в действующий зе-
мельный кодекс Украины, в частности 
в главу 23, в форме самостоятельной 
статьи, например ст. 142-1 «Запреще-
ние противоправного вмешательства 
в деятельность владельцев земельных 
участков и землепользователей, связан-
ную с использованием земли».

Для обеспечения предотвраще-
ния противоправного воздействия 
на субъектов землепользования важ-
ное значение имеет и совершенство-
вание землепользования на уровне 
региона или государства в целом. 
Только на основе комплексного под-
хода представляется возможным обе-
спечить предотвращение нарушения  
прав и интересов субъектов земле-
пользования.
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Summary
The theoretical study of the legal category “dissolution of the contract” is carried out in the article, and it is grounded that the 

dissolution of the contract of tenancy is a measure of the protection of civil rights of the parties to this contract. The author has defined 
the concept of dissolution of the contract of tenancy. Legal provisions regarding the dissolution of the contract of tenancy by the 
unilateral cancellation of the contract, dissolution of the contract of tenancy in court, as well as dissolution of the contract of tenancy 
by agreement of the parties to a contract are analysed in the article. The author also defines legal consequences of the dissolution of the 
contract of tenancy. In the end the author makes a conclusion that legislator provides a unique consequence of the dissolution of the 
contract of tenancy – eviction, which is used both as a measure of landlord’s civil rights protection and a measure of the responsibility 
of the tenant.

Key words: dissolution of contract, dissolution of the contract of tenancy, civil rights protection, unilateral cancellation of the 
contract, eviction.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование юридической категории «расторжение договора» и обосновывается 

положение о том, что расторжение договора найма (аренды) жилья является мерой защиты гражданских прав. Предлага-
ется формулировка понятия расторжения договора найма (аренды) жилья. Анализируются законодательные положения от-
носительно расторжения договора найма (аренды) жилья путем одностороннего отказа от договора, расторжения в судебном 
порядке, а также расторжения по согласию сторон. Определяются правовые последствия расторжения данного договора. 
Делается вывод о том, что для договора найма (аренды) жилья законодатель предусматривает уникальное в своем роде по-
следствие расторжения – выселение, которое несет двойную нагрузку: применяется как мера защиты гражданских прав най-
модателя и как мера ответственности нанимателя.

Ключевые слова: расторжение договора, расторжение договора найма (аренды) жилья, защита гражданских прав, одно-
сторонний отказ от договора, выселение.

Постановка проблемы. Защи-
та гражданских прав является 

центральной категорией гражданского 
права, поэтому исследование такого 
способа защиты, как расторжение до-
говора найма (аренды) жилья, является 
важным этапом для установления как 
положительных, так и отрицательных 
аспектов применения законодатель-
ных норм в этом направлении. Поня-
тие «прекращение договора» является 
родовым и включает расторжение до-
говора и другие случаи прекращения 
договора как два видовых понятия. 
Расторжение договора в свою очередь 
рассматривается как родовое понятие 
относительно трех его видов, к кото-
рым относятся такие: расторжение 
договора по согласию сторон, по ре-
шению суда, в порядке одностороннего 
отказа от договора. Исходя из положе-
ний ст. 825 Гражданского кодекса Укра-
ины (далее – ГК Украины), стороны 
договора найма (аренды) жилья имеют 
право воспользоваться перечисленны-
ми видами расторжения договора, при 
этом в определенном объеме им гаран-
тирована со стороны закона защита их 
гражданских прав от нарушений.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы расторжения именно 
частного договора найма (аренды) жи-
лья, поскольку в основном внимание 
ученых было направлено на решение 
проблем защиты прав при расторжении 
социального договора найма жилья, 
предметом которого выступают жилые 
помещения, находящиеся в государ-
ственной или коммунальной собствен-
ности.

Состояние исследования. Про-
блемы расторжения договора найма 
(аренды) жилья исследовали такие уче-
ные, как М.К. Галянтич, Я.В. Гуляк,  
О.В. Дзера, А.И. Дришлюк, А.Г. Карапе-
тов, Л.Г. Личман, В.В. Луць, Е.О. Мичу-
рин, А.С. Омельчук, О.А. Пидопригора, 
Е.О. Харитонов, работы которых послу-
жили фундаментальной базой для даль-
нейшего исследования вопросов растор-
жении договора найма (аренды) жилья, 
а также защиты гражданских прав при 
расторжении договора найма (аренды) 
жилья.

Целью статьи является исследова-
ние законодательных положений отно-
сительно расторжения договора найма 

(аренды) жилья путем односторонне-
го отказа от договора, расторжения в 
судебном порядке, а также расторже-
ния по согласию сторон, определение 
правовых последствий расторжения 
данного договора, которым является 
выселение.

Изложение основного материала. 
Такая юридическая категория, как рас-
торжение договора, вмещающая трие-
диную конструкцию, состоящую из рас-
торжения договора по соглашению сто-
рон, по решению суда, в порядке одно-
стороннего отказа от договора, охваты-
вается общим понятием «прекращение 
договора», поскольку в соответствии с 
ч. 2 ст. 653 ГК Украины в случае растор-
жения договора обязательства сторон 
прекращаются. С учетом изложенного 
мы присоединяемся к высказанной в 
юридической литературе точке зрения о 
том, что понятие «прекращение догово-
ра» является родовым, охватывающим 
расторжение договора и другие случаи 
прекращения договора как два видовых 
понятия. Расторжение договора в свою 
очередь может рассматриваться как ро-
довое понятие в отношении трех его ви-
дов [1, с. 222].
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В рамках данного исследования 
возникает вопрос об отнесении такого 
принудительного способа, как растор-
жение договора вообще и расторжения 
договора найма (аренды) жилья, в част-
ности, к мерам защиты гражданских 
прав или к мерам гражданско-правовой 
ответственности. Например, А.Г. Кара-
петов обосновывает позицию отнесе-
ния такой категории, как расторжение 
договора, к мерам защиты граждан-
ских прав, исходя из следующих сооб-
ражений. Так, автор обращает внима-
ние на то, что «в случае расторжения 
договора кредитором имущественный 
эффект данной меры вполне возмо-
жен, но он, если и возникнет, то лишь 
опосредовано. Расторжение договора 
как мера защиты направлена в первую 
очередь на прекращение отношений 
и не имеет цели причинить должнику 
какой-либо имущественный ущерб. Та-
кой результат может возникнуть лишь 
как побочный эффект расторжения»  
[2, с. 154]. Указанные обстоятельства 
присущи договорным отношениям 
частного найма жилья. Так, в случае 
разрушения или порчи жилья при си-
стематическом нарушении нанима-
телем прав и интересов соседей и ис-
пользовании им жилья не по назначе-
нию действия наймодателя направле-
ны в первую очередь на прекращение 
правоотношений между ним и нанима-
телем, что может быть осуществлено с 
помощью такого способа защиты, как 
прекращение договорных правоотно-
шений путем расторжения договора. 
Позиция отнесения расторжения до-
говора (путем одностороннего отказа 
от договора) к мерам защиты граждан-
ских прав была высказана также Е.В. 
Оболонковой, которая указывает на то, 
что «для совершения одностороннего 
отказа от исполнения обязательства 
управомоченой стороной достаточ-
но самого факта нарушения договора 
контрагентом. При этом не имеют зна-
чения такие обстоятельства, как вино-
вность нарушителя, а также факт при-
чинения потерпевшему убытков и их 
размер; отказ может вообще не вызвать 
наступления нежелательных имуще-
ственных последствий у нарушителя» 
[3, с. 56]. Итак, можно сделать вывод о 
том, что расторжение договора являет-
ся мерой защиты гражданских прав.

Многочисленные законодательные 
акты устанавливают основания растор-

жения отдельных видов гражданско-
правовых договоров. Их регламента-
ция соответствует предостережению, 
которое формулируется в ч. 1 ст. 651 
ГК Украины, в соответствии с которым 
расторжение договора допускается 
при отсутствии согласия сторон, если 
это предусмотрено законом. Поэтому 
следует учитывать и основания рас-
торжения договоров, которые устанав-
ливаются применительно к отдельным 
видам договоров [1, с. 224]. Такими 
законодательными основаниями для 
расторжения договора найма (аренды) 
жилья в соответствии с ч. ч. 2, 4 ст. 825 
ГК Украины являются следующие: не-
внесения нанимателем платы за жилье, 
разрушение или порча жилья нанима-
телем или другими лицами, за действия 
которых он отвечает, использование 
жилья нанимателем не по назначению, 
систематическое нарушение прав и 
интересов соседей нанимателем или 
другими лицами, за действия которых 
он отвечает. Не вызывает сомнений 
то, что расторжение договора найма 
(аренды) жилья в указанных случаях 
является мерой защиты гражданских 
прав наймодателя. Защитой граждан-
ских прав нанимателя, исходя из ч. 1 
ст. 825 ГК Украины, является право 
нанимателя на отказ от договора, если 
жилье стало непригодным для посто-
янного проживания в нем. При этом 
очевидно, что невнесение нанимателем 
платы за жилье, разрушение или порча 
жилья нанимателем или другими лица-
ми, за действия которых он отвечает, 
использование жилья нанимателем не 
по назначению и т. п. являются суще-
ственными нарушениями договора, что 
подтверждается их законодательным 
признанием как существенных, по-
скольку только на их основании воз-
можно расторгнуть договор. Поэтому 
расторжение договора найма (аренды) 
жилья по указанным законодательно 
закрепленным основаниям можно рас-
сматривать в контексте п. 7 ч. 2 ст. 16 
ГК Украины как такой способ защиты 
гражданских прав судом, как прекра-
щение правоотношения.

Учитывая изложенное, можно сде-
лать вывод о том, что, во-первых, по-
ложения ч. 2 ст. 651 ГК о расторжении 
договора по решению суда по требо-
ванию одной стороны в случае суще-
ственного нарушения договора другой 
стороной является способом защиты 

гражданских прав в контексте п. 7 ч. 2 
ст. 16 ГК Украины; во-вторых, растор-
жение договора по решению суда по 
требованию одной стороны, когда это 
следует из закона или договора, а суще-
ственность этих нарушений презюми-
руется законом, также можно считать 
способом защиты гражданских прав в 
контексте п. 7 ч. 2 ст. 16 ГК Украины, 
поскольку цель и ожидаемый результат 
расторжения одинаковые: в судебном 
порядке прекратить договорные обя-
зательства, тем самым защитить свои 
гражданские права от нарушений.

Договор может быть расторгнут в 
случаях, когда отсутствуют существен-
ные нарушения или вообще отсутству-
ет нарушение договора, при этом о та-
ком расторжении прямо указывается в 
законодательной норме или договоре. 
Например, в соответствии с ч. 3 ст. 825 
ГК Украины договор найма части дома, 
квартиры, комнаты (части комнаты) 
может быть расторгнут по требованию 
наймодателя в случае необходимости 
использования жилья для проживания 
самого наймодателя и членов его се-
мьи. Расторжение договора по этому 
основанию предусмотрено законом при 
отсутствии какого-либо нарушения, а 
целью расторжения является защита 
гражданских прав наймодателя путем 
прекращения правоотношений, что га-
рантирует наймодателю – владельцу 
жилья использование жилья без нару-
шения прав других лиц. Таким образом, 
прямо предусмотренная норма о воз-
можном расторжении договора несет в 
себе общее требование о прекращении 
правоотношений, поскольку является 
необходимостью для защиты граждан-
ского права наймодателя и членов его 
семьи. В соответствии с ч. 2 ст. 653  
ГК Украины в случае расторжения до-
говора обязательства сторон прекраща-
ются. Поэтому расторжение договора 
найма (аренды) жилья по этому осно-
ванию можно считать способом защи-
ты субъективных гражданских прав 
при условии, если возникший спор 
будет решаться в судебном порядке. 
Если расторжение договора по этому 
основанию будет осуществлено во вне-
судебной форме, такое расторжение 
можно считать односторонним отказом 
от договора, при котором наймодатель 
должен предупредить нанимателя о 
расторжении договора не позднее чем 
за два месяца.
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Наиболее закономерным в связи 
с отсутствием спора между сторона-
ми является расторжение договора по 
соглашению сторон. Законодателем 
этот способ предусматривается как ос-
новной, поскольку он установлен ч. 1  
ст. 651 ГК Украины, согласно которой 
изменение или расторжение договора 
допускается только по соглашению сто-
рон, если иное не установлено догово-
ром или законом. Расторжение догово-
ра по соглашению сторон совершается 
в форме договора, к которому применя-
ются положения о заключении сделок и 
общие правила заключения договоров. 
Договор о расторжении договора найма 
(аренды) жилья по соглашению сторон 
заключается в письменной форме в со-
ответствии с предписаниями ст. 811 ГК 
Украины. Следует отметить, что глава 
59 ГК Украины, которая устанавливает 
случаи расторжения договора найма 
(аренды) жилья, не предусматривает 
возможность расторжения указанного 
договора по соглашению сторон. Мы 
считаем, что стороны договора найма 
(аренды) жилья имеют право по вза-
имному согласию расторгнуть договор, 
поскольку в ГК Украины отсутствует 
норма, которая запрещает такое растор-
жение. Например, если после заключе-
ния договора найма (аренды) жилья 
будет установлена непригодность по-
мещения для постоянного проживания 
в нем, стороны по взаимному согласию 
могут расторгнуть договор [4, с. 561]. 

В теории гражданского права выде-
ляют два вида расторжения договора: 
по соглашению сторон и по инициа-
тиве одной стороны. Расторжение до-
говора по инициативе одной из сторон 
делится на односторонний отказ от 
договора, который осуществляется во 
внесудебном порядке в форме одно-
стороннего отказа от исполнения до-
говорных обязательств, и расторжения 
договора путем обращения в суд.

Относительно договора найма 
(аренды) жилья односторонний отказ 
нанимателя от договора предусмотрен 
законодателем ч. 1 ст. 825 ГК Украи-
ны, посвященной расторжению этого 
договора, который следует рассматри-
вать в качестве защиты гражданских 
прав нанимателя как слабой стороны 
данного договора. Специфической 
особенностью расторжения договора 
путем одностороннего отказа является 
обязательное указание о таком праве в 

законе или договоре. Таким образом, 
сторона не может в одностороннем по-
рядке отказаться от договора, если это 
не предусмотрено договором или от-
сутствует в соответствующем законе. 
Расторжение договора путем односто-
роннего отказа возможно в трех случа-
ях: 1) если закон требует, чтобы сторо-
на отказаться от договора (например, 
ч. 2 ст. 848 ГК Украины); если имеет 
место нарушение договора (п. 3 ч. 1 
ст. 825 ГК Украины); по собственному 
желанию, в связи с обстоятельствами, 
которые носят личный характер (пере-
езд в другой город или страну, тяжелое 
материальное положение, болезнь и т. 
п.). Одним из обязательных условий 
для отказа от договора является необ-
ходимость уведомления контрагента 
про отказ. В соответствии с ч. 1 ст. 825 
ГК Украины наниматель жилья вправе 
с согласия других лиц, постоянно про-
живающих вместе с ним, в любое вре-
мя отказаться от договора найма, пись-
менно предупредив об этом наймода-
теля за три месяца. Этот срок закон 
устанавливает с целью защиты прав 
наймодателя, которому он необходим 
для заключения договора с другим ли-
цом [4, с. 569]. Следует присоединить-
ся к точке зрения, согласно которой в 
случае предупреждения наймодателя 
о расторжении договора меньше чем 
за 3 месяца наймодатель имеет право 
требовать от нанимателя квартплату 
за соответствующее время [4, с. 569]. 
Кроме того, если другая сторона до-
говора считает, что отказ противоречит 
законодательству и условиям договора, 
он имеет право обжаловать в суде одно-
сторонний отказ от договора [5, с. 11].

Когда стороны не достигли обще-
го согласия относительно расторжения 
договора, такой договор может быть 
расторгнут по решению суда по тре-
бованию заинтересованной стороны в 
случае существенного нарушения дого-
вора другой стороной, а также на дру-
гих основаниях, предусмотренных до-
говором или законом. Существенным 
отличием расторжения договора путем 
одностороннего отказа и расторжения 
договора по решению суда является то, 
что в первом случае договор расторга-
ется по инициативе одной из сторон, во 
втором – договор может быть растор-
гнут судом. Учитывая положения ч. 2 
ст. 651 ГК Украины, а также ч. 2 ст. 652 
ГК Украины, которые посвящены рас-

торжению договора, следует выделить 
три группы оснований расторжения 
договора в судебном порядке: 1) суще-
ственное нарушение договора; 2) дру-
гие случаи, установленные договором 
или законом; 3) существенное измене-
ние обстоятельств.

Основным в рамках частного найма 
жилья является расторжение догово-
ра в случаях, установленных законом. 
Законодательными основаниями для 
расторжения договора найма (арен-
ды) жилья в соответствии с ч. ч. 2, 3, 4  
ст. 825 ГК Украины являются такие: не-
внесения нанимателем платы за жилье, 
разрушение или порча жилья нанима-
телем или другими лицами, за действия 
которых он отвечает, использование 
жилья нанимателем не по назначению, 
систематическое нарушение прав и 
интересов соседей нанимателем или 
другими лицами, за действия которых 
он отвечает, необходимость использо-
вания жилья для проживания самого 
наймодателя и членов его семьи.

В случае расторжения договора 
найма (аренды) жилья в судебном по-
рядке по требованию наймодателя, со-
гласно ч. 2 ст. 825 ГК Украины, законо-
датель предусмотрел норму об отсроч-
ке исполнения решения о расторжении 
договора по просьбе нанимателя, тем 
самым защищая слабую сторону до-
говора. Таким образом, договор найма 
(аренды) жилья в указанном случае бу-
дет считаться расторгнутым с момента 
истечения отсрочки, то есть истечения 
одного года с момента вступления в за-
конную силу решения суда о расторже-
нии договора.

Выводы. Учитывая изложенное, 
можно сделать вывод, о том, что рас-
торжение договора найма (аренды) 
жилья – это волеизъявление сторон, 
согласованное с другими участниками 
договора, которое выражается в дей-
ствиях, которые направлены на пре-
кращение договорных отношений в 
установленном законом порядке. Для 
договора найма (аренды) жилья зако-
нодатель предусматривает уникальное 
в своем роде последствие расторже-
ния, а именно выселение, которое не 
имеет имущественного выражения, а 
заключается в освобождении жилья на-
нимателем и другими лицами, прожи-
вающими в помещении на основании 
судебного решения, без предоставле-
ния им другого жилья. Выселение как 
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принудительная мера несет двойную 
нагрузку: применяется как мера защи-
ты гражданских прав наймодателя и 
как мера ответственности нанимателя.
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Summary
The article presents a theoretical study of the subject of contempt to court in the 

context of justification criminalization of a wrongful act in Ukraine as a crime against 
justice. It is proved that the general definition of the age of criminal responsibility for 
contempt to court as a criminal offense against justice in today’s environment is an 
adequate position because, on the one hand, the act is difficult to comprehend its nature 
and the social danger of younger persons, but on the other, the contempt to court is not 
characterized by any high degree of public danger, no significant prevalence among 
young children. The study of the topic is possible to determine the legal nature of the 
contempt to court as a negative social phenomenon and to formulate proposals for 
improvement of domestic criminal law in the administration of justice.

Key words: foreign experience, criminal responsibility, model legislation, contempt 
to court, subject.

Аннотация
Статья посвящена теоретическому исследованию субъекта неуважения к суду 

в контексте обоснования криминализации данного противоправного деяния в 
Украине как уголовного правонарушения против правосудия. Обосновано, что 
определение общего возраста уголовной ответственности за неуважение к суду 
как уголовное правонарушение против правосудия в сегодняшних условиях явля-
ется адекватной позицией, поскольку, с одной стороны, указанное деяние является 
сложным для осознания его характера и общественной опасности лицами млад-
шего возраста, однако, с другой стороны, неуважение к суду не характеризуется 
ни повышенной степенью общественной опасности, ни существенной распро-
страненностью среди лиц младшего возраста. Исследование данной темы позво-
лило определить правовую природу субъекта неуважения к суду и сформулировать 
предложения по усовершенствованию отечественного уголовного законодатель-
ства в сфере отправления правосудия.

Ключевые слова: криминализация, уголовная ответственность, неуважение 
к суду, субъект.

Постанова проблемы. Одним 
из фундаментальных институ-

тов уголовного права является инсти-
тут субъекта преступления (уголовного 
правонарушения). В контексте обосно-
вания целесообразности криминализа-
ции в Украине неуважения к суду как 
уголовного правонарушения против 
правосудия следует отметить, что по-
добная форма проявления правового 
нигилизма негативно сказывается на 
ходе процессуальной деятельности, 
выполнения судом своих задач по ох-
ране прав и свобод человека и гражда-
нина, собственности, общественного 
порядка и общественной безопасности, 
а также лишает судебный процесс вос-
питательной функции. Таким образом, 
исследование субъекта неуважения к 
суду позволит охарактеризовать его 

признаки для определения действенно-
го механизма правовой защиты суда от 
проявления неуважения к нему.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью её не-
раскрытости: на сегодняшний день в 
отечественной науке уголовного права 
отсутствуют фундаментальные иссле-
дования субъекта неуважения к суду в 
силу законодательной незакрепленно-
сти данного противоправного деяния 
как уголовного правонарушения про-
тив правосудия.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты уголовно-правовой поли-
тики и способов противодействия не-
уважению к суду исследовались такими 
отечественными и зарубежными уче-
ными, как Д.О. Балобанова, О.М. Бан-
дурка, Ю.В. Баулин, А.С. Горелик, Т.А. 
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Денисова, В.Т. Дзюба, А.А. Дудоров,  
О.М. Костенко, А.В. Савченко, В.В. Ста- 
шис, В.Я. Таций, П.Л. Фрис, Н.И. Хав-
ронюк, Ю.С. Шемчушенко и др.

Целью статьи является исследова-
ние теоретических и методологических 
аспектов субъекта неуважения к суду в 
контексте обоснования целесообраз-
ности криминализации данного про-
тивоправного деяния, осуществление 
уголовно-правовой характеристики 
субъекта неуважения к суду. Новизна 
работы заключается в том, что в дан-
ной работе впервые осуществлен ана-
лиз субъекта неуважения к суду.

Изложение основного материала. 
При осуществлении уголовно-право-
вой характеристики неуважения к суду 
в контексте обоснования криминализа-
ции в Украине указанного деяния как 
уголовного правонарушения против 
правосудия особое внимание следует 
уделить субъективным признакам не-
уважения к суду.

Целесообразно отметить, что ста-
тус субъекта неуважения к суду явля-
ется наименее дискуссионным, ведь, с 
одной стороны, в отечественной уго-
ловно-правовой науке устоялась кон-
цепция понимания данного элемента 
состава преступления, а с другой – Уго-
ловный кодекс Украины (далее – УК 
Украины) содержит законодательное 
определение субъекта преступления, 
что обуславливает более теоретиче-
ский характер существующих дискус-
сий по данному вопросу [5, с. 119].

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Уголов-
ного кодекса Украины субъектом пре-
ступления является физическое вменя-
емое лицо, совершившее преступление 
в возрасте, с которого в соответствии 
с этим кодексом может наступать уго-
ловная ответственность [3]. Приведен-
ное определение отражает содержание 
общего субъекта преступления.

Кроме общего субъекта преступле-
ния, структура многих статей уголов-
ного закона предусматривает также 
наличие субъектов, которые наделены, 
кроме общих черт, дополнительными 
(специальными) признаками, предус-
мотренными диспозициями статей, или 
которые подлежат определению по ре-
зультатам толкования уголовно-право-
вой нормы (в частности, юридические 
лица).

Очевидно, что при структурирова-
нии преступлений против правосудия 

законодатель руководствовался прин-
ципом общности признаков субъектов 
преступлений, предусматривающих 
наличие единства оснований класси-
фикации [5, с. 26].

В контексте вышеуказанного счи-
таем, что установление общего воз-
раста уголовной ответственности за 
совершение неуважения к суду явля-
ется адекватной позицией в современ-
ных условиях, ведь, с одной стороны, 
указанное деяние является достаточно 
сложным для осознания его характе-
ра и общественной опасности лицами 
младшего возраста, однако, с другой, 
неуважение к суду не характеризуется 
повышенной степенью общественной 
опасности или же существенной рас-
пространенностью среди лиц молодого 
возраста.

На наш взгляд, субъектом неуваже-
ния к суду может выступать как участ-
ник судебного разбирательства, так 
и любое другое лицо. Данный подход 
соответствует общей идее определе-
ния субъекта неуважения к суду и со-
гласуется с содержанием ст. 49 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», согласно которой проявление 
неуважения к суду или судье со сторо-
ны лиц, которые являются участниками 
процесса или присутствуют в судебном 
заседании, влечет за собой ответствен-
ность, установленную законом [9].

Если исследовать субъект указан-
ного противоправного деяния с помо-
щью метода от обратного, следует, что 
им не может быть лицо, принимающее 
участие непосредственно в отправле-
нии правосудия.

Судья, народный заседатель или 
иные лица, участвующие в отправле-
нии правосудия, своими поступками 
способны оскорбить честь и достоин-
ство участников судебного процесса, 
что по своей сути будет означать про-
явление неуважения к той функции, ко-
торую они сами выполняют, а следова-
тельно, и к суду.

На наш взгляд, судья или присяж-
ный/народный заседатель априори не 
могут быть субъектами неуважения к 
суду как уголовного правонарушения 
против правосудия, учитывая выпол-
нение ими функций по рассмотрению 
и разрешению судебных дел по суще-
ству. Так, в соответствии с п. 23 ч. 1 ст. 
3 УПК Украины судья – это председа-
тель, заместитель председателя, судья 

Верховного Суда Украины, Высшего 
специализированного суда по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел, 
Апелляционного суда Автономной Ре-
спублики Крым, апелляционных судов 
областей, городов Киева и Севастопо-
ля, районных, районных в городах, го-
родских и городских районных судов, в 
соответствии с Конституцией Украины 
на профессиональной основе уполно-
моченные осуществлять правосудие, а 
также присяжные [4].

Несколько иное определение судьи 
содержится в Кодексе администра-
тивного судопроизводства Украины, в 
соответствии с положениями п. 3 ч. 1  
ст. 3 которого суд – это судья админи-
стративного суда, который рассматри-
вает и решает административное дело 
единолично, коллегия судей админи-
стративного суда [1]. Гражданский 
процессуальный кодекс Украины опре-
деление судьи не предусматривает.

Правовые основы организации су-
дебной власти и осуществления право-
судия в Украине определяются Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей». Согласно ст. 1 указанного зако-
на судебная власть в Украине в соответ-
ствии с конституционными принципа-
ми разделения властей осуществляется 
независимыми и беспристрастными су-
дами, образованными согласно закону. 
Также предусмотрено, что судебную 
власть реализуют профессиональные 
судьи и в определенных законом слу-
чаях народные заседатели и присяж-
ные путем осуществления правосудия 
в рамках соответствующих судебных 
процедур.

При этом законодатель регламен-
тировал принцип самостоятельности 
судей, который детализируется в ст. 47 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей». Так, судья в своей де-
ятельности по осуществлению право-
судия является независимым от лю-
бого незаконного влияния, давления 
или вмешательства. Вмешательство в 
деятельность судьи по осуществлению 
правосудия запрещается и влечет за со-
бой ответственность, установленную 
законом.

Учитывая, что судья или иное лицо, 
принимающее участие в отправлении 
правосудия, которое в ходе судебного 
разбирательства является должност-
ным лицом и выполняет возложенные 
на него должностные обязанности, в 
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случае оскорбления участников судеб-
ного процесса априори не может рас-
сматриваться как субъект неуважения к 
суду. В таком случае действия послед-
него будут нарушать законную деятель-
ность государственного аппарата вла-
сти и управления, а также конституци-
онные права и свободы потерпевшего.

Необходимо также отметить, что 
весомым процессуальным статусом в 
отправлении правосудия в порядке уго-
ловного судопроизводства обладают 
субъекты государственного обвинения.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 3 УПК Укра-
ины стороны уголовного производства 
со стороны обвинения следующие: 
следователь, руководитель органа до-
судебного расследования, прокурор, а 
также потерпевший, его представитель 
и законный представитель в случаях, 
установленных настоящим кодексом. 
Со стороны защиты можно назвать та-
ких: подозреваемый, обвиняемый (под-
судимый), осужденный, оправданный, 
лицо, в отношении которого предпо-
лагается применение принудительных 
мер медицинского или воспитательно-
го характера или решался вопрос об их 
применении, их защитники и законные 
представители.

В соответствии с положениями ч. 1 
ст. 2 Закона Украины «О государствен-
ной защите работников суда и право-
охранительных органов» правоохрани-
тельные органы – органы прокуратуры, 
внутренних дел, службы безопасности, 
Военной службы правопорядка в Во-
оруженных Силах Украины, органы 
охраны государственной границы, 
органы доходов и сборов, органы и 
учреждения исполнения наказаний, 
следственные изоляторы, органы госу-
дарственного финансового контроля, 
рыбоохраны, государственной лесной 
охраны, другие органы, которые осу-
ществляют правоприменительные или 
правоохранительные функции [8].

Из указанных выше правовых норм 
следует, что государственный обви-
нитель, который выступает не только 
стороной по делу, но и является долж-
ностным лицом, которое поддерживает 
обвинение от имени государства, также 
не может быть субъектом неуважения к 
суду как уголовного правонарушения, 
учитывая его процессуальный статус. 
Считаем, что в случае, если государ-
ственный обвинитель оскорбит участ-
ников судебного разбирательства или 

непосредственно лиц, отправляющих 
правосудие, такие действия следует 
квалифицировать по ст. 365 УК Укра-
ины – превышение власти или служеб-
ных полномочий работником правоох-
ранительного органа.

Существование демократического 
судебного процесса, основанного на 
принципах состязательности сторон и 
их равенства перед законом и судом, 
который в значительной мере обеспе-
чиваются путем гарантирования права 
лица на правовую помощь, невозможно 
без создания и функционирования ин-
ститута адвокатуры [6, с. 49].

В понимании п. 2 ч. 1 ст. 1 Зако-
на Украины «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» адвокатская 
деятельность – это независимая про-
фессиональная деятельность адвоката 
по осуществлению защиты, предста-
вительства и предоставления других 
видов правовой помощи клиенту. В 
свою очередь адвокатом является фи-
зическое лицо, осуществляющее адво-
катскую деятельность на основаниях и 
в порядке, предусмотренных Законом 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» [7].

По своему правовому статусу ад-
вокат является независимым профес-
сиональным советником по правовым 
вопросам. Кроме того, ст. 7 указанного 
нормативно-правового акта регламен-
тирует, что несовместимой с деятель-
ностью адвоката являются работа на 
должностях лиц, указанных в п. 1 ч. 
1 ст. 4 Закона Украины «О принципах 
предотвращения и противодействия 
коррупции»; военная или альтернатив-
ная (невоенной) службы; нотариальная 
деятельность; судебно-экспертная дея-
тельность.

Необходимо отметить, что в отли-
чие от судьи или прокурора адвокат не 
является должностным лицом. Поэто-
му если адвокат оскорбит судью, при-
сяжного заседателя или другое лицо, 
принимающее участие в отправлении 
правосудия, то при условии наличия 
всех факторов он может быть привлечен 
к уголовной ответственности за неува-
жение к суду в случае криминализации 
указанного противоправного деяния.

Особым в отечественной системе 
судоустройства представляется право-
вой статус народных заседателей и 
присяжных, который, на наш взгляд, 
целесообразно проанализировать в 

контексте исследования субъекта не-
уважения к суду.

В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» народным заседателем, при-
сяжным является гражданин Украины, 
который в случаях, определенных про-
цессуальным законом, рассматривает 
дела в составе суда совместно с судьей 
(судьями), обеспечивая в соответствии 
с Конституцией Украины непосред-
ственное участие народа в отравлении 
правосудия. Также указано, что народ-
ные заседатели, присяжные во время 
рассмотрения и решения дел наделены 
полномочиями судьи. Народные за-
седатели, присяжные выполняют обя-
занности, определенные п. п. 1–5 ч. 4  
ст. 54 настоящего закона (ч. 2 ст. 57).

Однако необходимо учитывать, что 
народные заседатели и присяжные не 
заключают трудовой договор на за-
нятие должности и не осуществляют 
профессиональную деятельность су-
дьи. Так, законодатель в ст. 62 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» регламентировал гарантии прав 
народных заседателей, присяжных. В 
частности, народным заседателям, при-
сяжным за время исполнения ими обя-
занностей в суде в порядке, установ-
ленном Кабинетом Министров Укра-
ины, выплачивается вознаграждение. 
Им возмещаются расходы на проезд и 
наем жилья, а также выплачиваются 
суточные за счет средств Государствен-
ного бюджета Украины.

Кроме того, в соответствии с ч. 2 
ст. 62 указанного нормативно-правово-
го акта за народными заседателями и 
присяжными на время исполнения ими 
обязанностей в суде по месту основ-
ной работы сохраняются все гарантии 
и льготы, предусмотренные законом. 
Время выполнения народным заседа-
телем или присяжным обязанностей в 
суде засчитывается во все виды трудо-
вого стажа. Освобождение народного 
заседателя или присяжного с работы 
или перевод на другую работу без его 
согласия во время исполнения им обя-
занностей в суде не допускается.

Из системного анализа отечествен-
ного законодательства в соответствую-
щей сфере правоотношений усматри-
вается, что правовой статус присяжных 
и народных заседателей существенно 
отличается от судейского и прокурор-
ского, несмотря на общность целей и 
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определенность задач. Очевидно, что 
присяжные и народные заседатели не 
является должностными лицами, чьи 
противоправные действия в момент 
выполнения своих обязанностей нару-
шают законную деятельность государ-
ственного (муниципального) аппарата 
власти и управления. Поэтому при 
наличии всех факторов и с учетом их 
статуса присяжные и народные заседа-
тели могут подлежать привлечению к 
уголовной ответственности за неува-
жение к суду в случае криминализации 
указанного противоправного деяния.

Выводы. Считаем, что субъектом 
неуважения к суду в случае его крими-
нализации в Украине как уголовного 
правонарушения против правосудия 
может быть любое вменяемое лицо, ко-
торое в момент совершения уголовного 
правонарушения достигло 16-летнего 
возраста (общий субъект), кроме про-
куроров и судей – лиц, выполняющих 
в судебном заседании возложенные на 
них должностные обязанности, непо-
средственно связанные с отправлением 
правосудия. При этом действия выше-
перечисленных лиц в случае проявле-
ния ими неуважения к суду в форме 
обиды судьи, присяжного/народного 

заседателя или иного лица, принима-
ющего участие в отправлении право-
судия, не подлежат уголовно-правовой 
квалификации.

Считаем, что уголовно-правовая 
характеристика субъекта неуважения 
к суду позволит в последующем при-
нять уголовно-правовую норму, целе-
сообразность которой является обосно-
ванной, а эффективность – достаточно 
высокой.
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