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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СИСТЕМЫ ПРИЗНАНИЯ  
И ИСПОЛНЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Марина БРАГИНА, 
аспирант  

Национальной академии прокуратуры Украины 

Summary
The article is devoted to topical issues of recognition and enforcement of foreign judgments which are enshrined in national 

and international acts. The author researches, analyzes and summarizes the practice and regulation of procedures for recognition 
and enforcement of foreign judgments of the most developed countries of the world. There are three systems of recognition and 
enforcement of foreign judgments. It is pointed out that the national legislation the national legislation of Ukraine compared to the 
analyzed norms of foreign countries is subject to improvement.

Key words: recognition and enforcement of foreign judgments, international system, foreign judgment, the European Union.

Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам признания и исполнения иностранных судебных решений, которые закреплены 

в национальных и международных актах. Изучаются, анализируются и обобщаются практика и регламентация процедур при-
знания и исполнения иностранных судебных решений наиболее развитых стран мира. Выделяются три системы признания 
и исполнения иностранных судебных решений. Указывается, что национальное законодательство Украины по сравнению с 
анализируемыми нормами зарубежных стран подлежит усовершенствованию.

Ключевые слова: признание и исполнение иностранных судебных решений, международные системы, иностранное су-
дебное решение, Европейский Союз.

Постановка проблемы. С раз-
витием международно-право-

вых отношений все чаще появляются 
решения национальных судов, которые 
подлежат признанию и исполнению 
на территории других суверенных го-
сударств. В связи с этим необходимо 
изучить системы признания и исполне-
ния иностранных судебных решений в 
станах Европейского Союза, Содруже-
ства Независимых Государств, Восточ-
ной Азии, США, определить общие и 
отличительные черты с целью усовер-
шенствования национального законо-
дательства.

Европейской конвенцией о защи-
те прав человека и основных свобод 
(ст. 6) предусмотрено, что каждый 
имеет право на признание и испол-
нение принятого судебного решения. 
Однако реализация этого права в каж-
дой стране имеет свои особенности и 
принципы. Незначительные исследо-
вания данной тематики показывают, 
что ученые пытаются найти общие ха-
рактерные признаки и тем самым вы-
делить три, а некоторые ученые всего 
две, системы признания и исполнения 
иностранных судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам. 
Среди таких ученых можем назвать 
М.М. Богуславского, Л.А. Лунца,  
Н.И. Марышеву, С.Я. Фурсу, В.Л. Чу- 
барева, Х. Шаха, М.И. Штефана и 
других. В связи с тем, что ученые рас-
ходятся во мнении, необходимо ком-

плексно изучить нормы признания и 
исполнения иностранных судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским делам, определить их наиболее 
распространенные системы. 

Целью и задачей статьи явля-
ется сравнительно-правовой анализ 
гражданского процессуального зако-
нодательства стран мира, Украины и 
международных актов о признании и 
исполнении иностранных судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским делам, определение их особенно-
стей, формирование мировых систем 
по указанной тематике, определение 
места Украины в этой системе и воз-
можные пути усовершенствования на-
ционального законодательства. 

Изложение основного материала.  
Учитывая специфику процедуры при-
знания и исполнения иностранных 
судебных решений по гражданским и 
коммерческим делам, считаем необхо-
димым дать определение такому про-
цессу для единого применения этого 
понятия при исследовании норм зару-
бежных стран.

Исследователь М.И. Штефан отме-
чает, что признание иностранного су-
дебного решения – это предоставление 
юрисдикционному акту иностранного 
государства силы и значения решения 
отечественного суда, которое не требу-
ет применения принудительных мер по 
защите и восстановлению нарушенно-
го права [1, с. 592].

С.Я. Фурса под этим понятием по-
нимает предоставление решению та-
кой же юридической силы, которую 
имеет решение, вынесенное судом 
Украины, после вступления в закон-
ную силу [2, с. 59].

Нельзя не согласиться с определе-
нием указанного понятия, предостав-
ленного В.Л. Чубаревым, который от-
метил, что признание иностранного 
судебного решения предполагает, что 
соответствующее государство рассма-
тривает это решение как подтвержде-
ние определенных гражданских прав 
и обязанностей в том же смысле, как 
решение своего собственного суда  
[3, с. 502].

Анализируя данные выше опреде-
ления, можно сделать вывод, что для 
формирования единого научно-обосно-
ванного понятия «признание иностран-
ного судебного решения» необходимо 
учитывать, что в основе признания 
бесспорным является наличие акта ле-
гитимизации.

Однако были времена, когда тако-
го акта не требовалось. В древности 
юрисдикция коммуны (государства) 
распространялась на судебные реше-
ния по гражданским и коммерческим 
делам независимо от территории, на 
которой оно было принято. Судебные 
решения свободно признавались и ис-
полнялись без каких-либо дополни-
тельных мер подтверждение его закон-
ности и справедливости.
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Такое либеральное отношение 
изменилось с появлением государ-
ственного суверенитета (верховенство 
государства на своей территории и 
независимость в международных от-
ношениях).

Реализация принципа суверенитета 
в его современном виде впервые была 
закреплена в Уставе ООН и характери-
зуется в международном праве как jus 
cogens.

Согласно п. 1 ч. 2 Устава ООН Ор-
ганизация основана на принципе суве-
ренного равенства всех ее членов [4]. 
Это означает, что каждое государство 
должно уважать права другого госу-
дарства, в том числе в сфере реали-
зации судебной власти в пределах их 
территорий, а любое посягательство на 
государственный суверенитет не допу-
стимо.

После того, как идея суверените-
та ограничила полномочия судебных 
органов в рамках государственных, 
признание и исполнение судебных ре-
шений между суверенными государ-
ствами было основано на новых прин-
ципах.

Голландские авторы I. Voet и  
U. Huber предложили два таких прин-
ципа, которые актуальны и сегодня. 
Первый – принцип вежливости, кото-
рый определяет, что суверенное госу-
дарство (нация) по своему усмотрению 
позволяет признания и исполнения 
иностранных судебных решений на 
своей территории.

Второй – принцип взаимности. 
Данный принцип воплощает идею пре-
доставления государством разрешения 
на признание и исполнение иностран-
ных судебных решений на своей тер-
ритории, только если ее собственные 
судебные решения будут признаны и 
исполнены на территории государства, 
которое запрашивает такое признание 
[5, с. 86–92]

Все вроде бы просто, но принцип 
вежливости был слишком расплывча-
тый, а принцип взаимности достаточно 
трудно определялся, чтобы заложить 
прочную основу международных вза-
имоотношений. При таких обстоятель-
ствах суверенные страны начали за-
ключать международные договора.

Франция была первым государ-
ством, которое заключило подобный 
договор со Швейцарской общиной в 
1715 году. В дальнейшем данный дого-

вор заменила Конвенция между Швей-
царской Конфедерацией и Францией 
о юрисдикции и приведении в испол-
нение судебных решений по граждан-
ским делам, подписанная в Париже  
15 июня 1869 года и потерявшая силу 
в 1992 году, когда Швейцарская Конфе-
дерация присоединилась к Конвенции 
Европейской ассоциации свободной 
торговли о юрисдикции и приведении 
в исполнение судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам 
(Конвенция Лугано 1988 года).

На примере Франции другие стра-
ны начали заключать подобные дого-
вора. Следует отметить, что в XIX веке 
такие двусторонние договора предус-
матривали комплексное взаимное при-
знание и исполнение любого решения, 
тогда как современные договора уже 
требуют соответствие юрисдикции, 
своевременного извещения ответчика 
и отсутствие оснований для оговорок о 
публичном порядке.

С развитием международных от-
ношений в ХХ веке суверенные стра-
ны начали заключать многосторонние 
международные договора о юрисдик-
ции признания и исполнения судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским делам. Примером может служить 
первая Конвенция стран Европейского 
Союза по вопросам юрисдикции и при-
нудительного исполнения судебных 
решений по гражданским и коммерче-
ским спорам (1968 год).

Таким образом, заключения двусто-
ронних или многосторонних междуна-
родных договоров является стремле-
нием суверенных государств к единой 
системе признания и исполнения ино-
странных судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам. Одна-
ко на сегодняшний день такие системы 
на территории суверенных государств 
остаются довольно разными.

Например, в Украине могут быть 
признаны и исполнены решения ино-
странных судов по делам, возника-
ющим из гражданских, трудовых, 
семейных и хозяйственных правоот-
ношений, а также решения иностран-
ных арбитражей и других органов 
иностранных государств, к компетен-
ции которых относится рассмотрение 
гражданских и хозяйственных дел, 
вступивших в законную силу (ст. 81 
Закона Украины «О международном 
частном праве») [6].

В соответствии со ст. 390 Граждан-
ского процессуального кодекса Укра-
ины (далее – ГПК Украины) решения 
иностранного суда признаются и ис-
полняются в Украине, если их при-
знание и исполнение предусмотрено 
международным договором, согласие 
на обязательность которого предостав-
лена Верховной Радой Украины, или по 
принципу взаимности.

Ходатайство о предоставлении раз-
решения на принудительное исполне-
ние решения иностранного суда пода-
ется в суд непосредственно взыскате-
лем (его представителем) или, согласно 
международного договора, согласие на 
обязательность которого предоставле-
на Верховной Радой Украины, другим 
лицом (его представителем) (ст. 393 
ГПК Украины).

Такое ходатайство, согласно ст. 396 
ГПК Украины, не удовлетворяется в 
случаях, предусмотренных междуна-
родным договором, а также, если ре-
шение иностранного суда по законо-
дательству государства, на территории 
которого оно принято, не вступило 
в законную силу; если сторона, в от-
ношении которой принято решение 
иностранного суда, была лишена воз-
можности принять участие в судебном 
процессе из-за того, что она не была 
должным образом уведомлена о рас-
смотрении дела; если решение принято 
по делу, рассмотрение которого отно-
сится исключительно к компетенции 
суда или иного уполномоченного в со-
ответствии с законом органа Украины; 
если принято решение суда Украины 
в споре между теми же сторонами, по 
тому же предмету и на тех же основа-
ниях, вступивших в законную силу, или 
если в производстве суда Украины есть 
дело по спору между теми же сторона-
ми, по тому же предмету и на тех же 
основаниях до времени открытия про-
изводства по делу в иностранном суде; 
если пропущен установленный между-
народными договорами, согласие на 
обязательность которых предоставле-
на Верховной Радой Украины, и этим 
законом срок предъявления решения 
иностранного суда к принудительному 
исполнению в Украине; если предмет 
спора по законам Украины не подле-
жит судебному разбирательству; если 
исполнение решения угрожало бы ин-
тересам Украины; в других случаях, 
установленных законами Украины [7].
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Признание и исполнение ино-
странных судебных решений по граж-
данским и коммерческим делам в 
Республике Беларусь признается как 
отдельный вид правовой помощи и 
регулируется Минской конвенцией о 
правовой помощи и правовых правоот-
ношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам (1993 год), Киши-
невской конвенцией о правовой помо-
щи и правовых правоотношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам (2002 год), Гражданским процес-
суальным кодексом и международны-
ми договорами.

В соответствии со ст. 561 Граждан-
ского процессуального кодекса Респу-
блики Беларусь порядок исполнения 
решений иностранных судов определя-
ется соответствующими международ-
ными договорами Республики Беларусь. 
Решение иностранного суда может быть 
предъявлено к принудительному ис-
полнению в течение трех лет с момента 
вступления в законную силу, если иное 
не установлено международным дого-
вором Республики Беларусь [8].

Право на судебную защиту реали-
зуется путем подачи взыскателем в суд 
ходатайства о признании и исполнении 
иностранного судебного решения. Суд 
принимает указанное ходатайство и 
при наличии соответствующего меж-
дународного договора признает его и 
предоставляет разрешение на его при-
нудительное исполнение. Подобные 
положения содержатся в гражданских 
процессуальных кодексах Российской 
Федерации, Республики Казахстан, Ре-
спублики Молдова и других постсовет-
ских странах.

В Китайской Народной Республике 
(далее – КНР) в соответствии со ст. 266 
Закона КНР «О гражданском процес-
се» (с изменениями от 31 августа 2012 
года) иностранные судебные решения 
проверяются народным судом КНР в 
соответствии с международными до-
говорами, заключенными либо присо-
единенными к КНР, или на основании 
принципа взаимности. Признаются та-
кие решения, если не нарушают нацио-
нальные, социальные и общественные 
интересы Китая [9].

В странах Северной Америки пре-
имущественно действует общее право. 
Например, США не является участни-
ком двусторонних или многосторонних 
международных договоров и конвен-

ций относительно признания и испол-
нения иностранных судебных решений 
по гражданским и коммерческим спо-
рам. Кроме того, США не имеет фе-
деративного законодательства по этим 
вопросам, поэтому иностранные судеб-
ные решения признаются судами США 
на основе принципа международной 
вежливости или взаимности.

Таким образом, в США иностран-
ные судебные решения признаются 
без специального судебного рассмо-
трения и исполняются путем подачи 
обычного иска. Такие требования ка-
саются не только иностранных судеб-
ных решений, но и решений штатов 
Америки. В соответствии с п. 1 ст. 4 
Конституции США полное доверие и 
уважение должны предоставляться в 
каждом штате официальным актам, 
документам и материалам судопроиз-
водства любого другого штата. В свою 
очередь Конгресс США имеет возмож-
ность путем принятия общих законов 
определять способ удостоверения 
подлинности таких актов, докумен-
тов и материалов судопроизводства, а 
также установления их юридической 
силы [10].

В некоторых странах мира взаим-
ность является обязательным условием 
для выдачи экзекватуры. Например, со-
гласно ст. 11 Кодекса международного 
частного права Туниса экзекватура на 
иностранное судебное решение не вы-
дается, в том числе, если государство, 
где решение или постановление было 
принято, не соблюдает принципа вза-
имности [11].

В Германии выдача экзекватуры на 
иностранное судебное решение исклю-
чается, если соответствующее дело со-
гласно германским законам неподсудно 
судам государства, судом которого яв-
ляется соответствующий иностранный 
суд; если ответчик не был должным 
образом и своевременно уведомлен о 
рассмотрении дела; если не обеспечи-
вается принцип взаимности и другие. 
Вместе с этим требования принципа 
взаимности не применяется к неиму-
щественным спорам.

Согласно параграфу 723 Граждан-
ского процессуального кодекса Герма-
нии решение о признании и исполне-
нии иностранного судебного решения 
принимается без проверки его закон-
ности, однако лишь после вступления 
его в силу [12].

Во Франции экзекватура выдается 
гражданским трибуналом первой ин-
станции по делам частного характера 
(гражданские и коммерческие дела) без 
проведения французским судом реви-
зии. Для предоставления экзекватуры 
не требуется взаимности со стороны 
иностранного государства, но необхо-
димо, чтобы иностранное решение по 
праву государства, судом которого оно 
было принято, подлежало принуди-
тельному исполнению и соответство-
вало требованиям, которые были сфор-
мулированы в решении Кассационного 
суд от 7 января 1964 года по делу Мюн-
зер [13].

Следует отметить, что выдача эк-
зекватуры характерна для большинства 
стран континентальной Европы, лати-
ноамериканских государств и Японии.

В Англии иностранные судебные 
решения могут признаваться как по об-
щему праву (common law), так и на ос-
новании различных уставов, наиболее 
важными из которых являются законы 
Англии «О гражданской юрисдикции 
и судебных решениях» (1982 год), «Об 
иностранных судебных решениях» 
(1933 год) 

Исполнение иностранных су-
дебных решений по общему праву 
(common law) осуществляется англий-
ским судом при соблюдении опреде-
ленных требований, а именно: ино-
странный суд обладает юрисдикцией 
по делам в соответствии с английскими 
нормами о подсудности, а также ино-
странное судебное решение является 
окончательным и имущественным (то 
есть предусматривает оплату соответ-
ствующих денежных сумм и не явля-
ется требованием об исполнении ре-
шения об уплате налогов, штрафов или 
других наказаний).

Важно отметить, что согласно об-
щему праву (common law), иностран-
ное судебное решение не имеет не-
посредственного действия в Англии. 
Однако истец имеет право предъявить 
иск в английский суд, но основанием 
для него будет не первоначальное ис-
ковое требование, а уже иностранное 
судебное решение. Право кредитора, 
обусловленное решением иностран-
ного суда, – это явление английского 
права. Во-первых, иностранный суд 
при рассмотрении дела должен иметь 
юрисдикцию не в свете норм иностран-
ного права, а юрисдикцию согласно 
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английским нормам. Во-вторых, при 
рассмотрении дела о признании реше-
ния иностранного суда аргументы про-
тив такого признания строятся исклю-
чительно на основании английского 
права. Таким образом, английский суд 
принудительно осуществляет англий-
ское право, а не право, созданное ино-
странным судом [14, с. 645]. 

Другой путь – это метод регистра-
ции иностранного судебного решения. 
Указанное положение предусмотрено 
Законом Англии «Об иностранных су-
дебных решениях» 1933 года. 

Нормами закона определено, что 
любое лицо, являющееся кредитором 
по любым судебным решением, к ко-
торому применяются положения на-
стоящего закона, может обратиться в 
Высокий Суд в любое время, в течение 
шести лет со дня принятия судебного 
решения, с требованием о регистрации 
такого решения в Высоком Суде. Высо-
кий Суд, в свою очередь, при условии 
соблюдения требований указанного 
закона принимает решение о регистра-
ции судебного решения.

Указанные положения применяют-
ся, в частности, относительно Австра-
лии, Австрии, Бельгии, Канады, Фран-
ции, ФРГ, Индии, Израиля, Норвегии, 
Пакистана и других стран.

Иностранное судебное решение 
подлежит признанию на территории 
Италии без необходимости обращения 
к какой-либо процедуре, если судья, 
вынесший решение, обладал юрис-
дикцией в соответствии с принципами 
юрисдикции, установленными ита-
льянским правом; ответчик был уве-
домлен о начатом в отношении него 
разбирательстве, в соответствии с 
правом страны места проведения про-
цесса, и в этом процессе были соблю-
дены основополагающие права ответ-
чика на защиту; стороны явились в суд 
в соответствии с правом места прове-
дения процесса или неявка в суд была 
установлена в соответствии с этим же 
правом; решение вступило в законную 
силу в соответствии с правом места 
его вынесения; решение не противо-
речит другому вступившему в закон-
ную силу судебному решению, которое 
принято итальянским судом; до начала 
производства в иностранном суде ита-
льянским судом не было возбуждено 
производство по делу между теми же 
сторонами и имеющему тот же пред-

мет; последствия признания решения 
не противоречат публичному порядку 
Италии (ст. 64 Закона Италии «Рефор-
ма итальянской системы международ-
ного частного права») [15].

Для допуска исполнения иностран-
ного судебного решения в Республике 
Болгария необходимо подать иск в Со-
фийский городской суд. К указанному 
иску прилагается копия решения, за-
веренная судом, который постановил 
его, и удостоверение от этого же суда, 
что решение вступило в силу. Эти до-
кументы должны быть заверены Ми-
нистерством внешних дел Республики 
Болгарии.

При этом суд Болгарии не вмеши-
вается в рассмотрение сущности спо-
ра, разрешенного иностранным судом 
(глава 12 Кодекса международного 
частного права Болгарии) [16].

Ознакомившись с положениями о 
признании и исполнении иностран-
ных судебных решений в разных 
странах мира, очевидным является 
наличие в них как общих, так и от-
личительных признаков. В соот-
ветствии с ними можем согласиться 
с мнениями ученых и условно вы-
делить три системы регламентации 
норм признания и исполнения ино-
странных судебных решений: 1) для 
исполнения решения иностранного 
суда требуется проверка его правиль-
ности с формальной точки зрения, а 
также установления того, что такое 
решение не противоречит публично-
му порядку государства и ряду дру-
гих обстоятельств; 2) для исполнения 
иностранного судебного решения не-
обходима выдача экзекватуры; 3) для 
исполнения иностранных судебных 
решений, которые приняты в странах, 
проявляющих взаимность по испол-
нению решений, требуется их реги-
страция в особом реестре.

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что среди всего разноо-
бразия систем признания и исполнения 
иностранных судебных решений по 
гражданским и коммерческим делам 
наиболее приемлема система трех со-
ставляющих. Учитывая то, что сегод-
ня Украина окончательно взяла курс 
на евроинтеграцию, нам необходимо 
уже сейчас внедрять в практику такие 
принципы признания и исполнения 
иностранных судебных решений, как 
вежливость и взаимность, что приве-

дет к наиболее быстрому и мене про-
блематичному признанию и исполне-
нию решений национальных судов на 
территории развитых стран мира, в том 
числе на территории стран Европей-
ского Союза. 
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Summary
In this article an author investigates the institute of civil action in the field of criminal 

proceeding. The author discloses the key elements of concept “Civil action”, determines 
its characteristics in criminal procedure as an inter-branch institute of right. Conducting 
comparisons of using institute of civil action in criminal and civil procedure, the features 
of the field of criminal proceeding are specified. The author investigates requirements 
to the form and content of civil action in criminal procedure. The circle of actions of 
investigator, prosecutor, civil plaintiff, investigating magistrate and court is determined 
depending on the stage of criminal procedure direct to providing with a declared civil 
claim in a criminal production by arresting property of suspected, defendant or other 
person.

Key words: civil action, institute of civil action, damage, complainant, civil plaintiff, 
civil defendant, criminal proceeding.

Аннотация
В статье автором исследуется институт гражданского иска в сфере уголовно-

го производства. Раскрываются ключевые элементы понятия «гражданский иск», 
определяются его характерные черты в уголовном процессе как межотраслевого 
института права. Проводится сравнение применения института гражданского иска 
в уголовном и гражданском процессе, уточняются особенности сферы уголовно-
го производства. Исследуется требования к форме и содержанию гражданского 
иска в уголовном процессе. Определяется круг действий следователя, прокурора, 
гражданского истца, следственного судьи и суда в зависимости от стадии уголов-
ного процесса, направленного на обеспечение заявленного гражданского иска в 
уголовном производстве путем наложения ареста на имущество подозреваемого, 
обвиняемого или другого лица.

Ключевые слова: гражданский иск, институт гражданского иска, ущерб, по-
терпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, уголовное производство.

Постановка проблемы. Возме-
щение вреда и ущерба, причи-

нённого преступлением, всегда требо-
вало к себе внимания ученых и практи-
ков как в правовом, так и в этическом 
аспекте. Однако, несмотря на всю про-
стоту поставленных задач («возместить 
все то, что нарушено»), практика при-
менения института гражданского иска 
долгое время стоит на одном месте: 
гражданский иск в уголовном произ-
водстве заявлен, но обеспечить возме-
щения вреда не представилось возмож-
ным. В связи с этим возникает вопрос: 
а выполнены ли по такому уголовному 
производству задачи всего уголовного 
процесса, восстановлена ли справед-
ливость и нарушенные права граждан-
ского истца (потерпевшего), есть ли 
доверие общества к такому судебному 
решению? Указанные обстоятельства 
свидетельствуют о необходимости рас-
смотреть институт гражданского иска в 
уголовном процессе (в условиях трех-

летней практики применения Уголов-
ного процессуального кодекса Украи-
ны (далее – УПК Украины) № 4651-VI  
от 13 апреля 2012 г.) [1], учитывая 
действие принципа состязательности 
сторон и права гражданского истца 
(потерпевшего) выступать активным 
участником процесса собирания дока-
зательств и защиты своих интересов. 

Институт гражданского иска в уго-
ловном процессе достаточно широко 
исследовался во времена СССР, также 
имеется ряд монографических исследо-
ваний уже за время независимой Укра-
ины. К ученым, которые занимались 
рассмотрением этого вопроса, в первую 
очередь следует отнести С.А. Алек- 
сандрова, А.М. Белякову, Б.Л. Ващук, 
Т.Р. Галимова, М.В. Гузела, А.Д. Давле-
това, В.Г. Даева, С.Е. Донцова, В.В. Ду- 
бровина, З.З. Зинатуллина, Я.А. Кли-
менко, С.В. Кравцову, А.В. Крикунова, 
Э.Ф. Куцову, А.Г. Мазалова, В.Т. Нора, 
В.Я. Понарина, Д.Б. Разумовского, 
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Н.Н. Сенина, М.В. Сироткину, Т.А. Слав- 
городских, С.В. Смирнова, Л.К. Тур-
нову, А.Г. Финогенова, Ю.В. Циганюк, 
М.А. Чельцова и многих других. Труды 
указанных представителей науки зало-
жили непосредственный фундамент и 
определили основные принципы функ-
ционирования института гражданско-
го иска в уголовном процессе, но этот 
институт права не рассматривался ими 
с точки зрения его функционирования 
в состязательном уголовном процессе 
при действующем законодательстве 
Украины, что и ставит перед нами но-
вые научные задачи и цели теоретиче-
ского поиска.

Целью статьи является комплекс-
ное исследование института граждан-
ского иска в сфере уголовного процес-
са. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие зада-
чи: определить понятие гражданского 
иска в уголовном процессе; выяснить 
его особенности и черты, отличные от 
сферы гражданского производства; ис-
следовать форму и содержание граж-
данского иска в уголовном процессе.

Изложение основного материала  
исследования. Возмещение вреда, 
причинного преступлением, не явля-
ется одной из задач УПК Украины, как 
это было определено в УПК Украины 
1960 г. Однако, косвенно возможно ут-
верждать, что охрана прав, свобод и за-
конных интересов любого физического 
и юридического лица, затронутых (на-
рушенных) совершенным преступле-
нием, непосредственно связано и с воз-
мещением ущерба. Тем более, что глава 
17 УПК Украины «Арест имущества» 
указывает на возможность совершения 
следователем, прокурором, граждан-
ским истцом, следственным судьей и 
судом действий, направленных на уста-
новление и сохранение имущества, в 
том числе и для обеспечения заявлен-
ного гражданского иска. 

Традиционно в науке гражданский 
иск рассматривается как «требование 
материально-правового характера» 
[2, с. 3; 3, с. 27] или как «прошение к 
суду о возмещении» [4, с. 22] в аспекте 
существующих положений материаль-
ного и процессуального права. Одна-
ко для гражданского иска в уголовном 
процессе, в отличие от гражданского 
судопроизводства, первичным явля-
ется само событие преступления и 
причинная связь между совершенны-

ми противоправными действиями и 
причинённым ущербом. То есть не-
обходимо со всей уверенностью кон-
статировать, что характерной особен-
ностью существования гражданского 
иска в уголовном процессе является 
явная противоправность и повышен-
ная общественная опасность действий 
лица. Указанный тезис выведен из по-
ложений ст. 61 и ст. 128 УПК Украины 
и дает ориентир следователю, прокуро-
ру, гражданскому истцу, следственному 
судье и суду для активного (а не пас-
сивного) выполнения возложенных на 
них обязательств [1]. Необходимо под-
черкнуть, что по УПК Украины 2012 г.,  
в отличие от УПК Украины 1960 г., 
права гражданского истца возникают 
непосредственно с момента подачи 
гражданского иска (ч. 2 ст. 61 УПК 
Украины) и дополнительных процессу-
альных действий (как было ранее до 20 
ноября 2012 г. – вынесения постановле-
ния) для получения соответствующего 
статуса от следователя, прокурора или 
суда не требуется. Хотя практика пыта-
ется идти путем «лишнего» формализ-
ма, подготовки и вынесения ненужных 
постановлений или простой пассивно-
сти следователя при взаимодействии с 
гражданским истцом (нередко и потер-
певшим, когда их личность совпадает). 
Такой пассивностью следователя, про-
курора возможно признать отсутствие 
активных действий, направленных на 
сбор доказательств, свидетельствую-
щих о реальном ущербе, документов, 
подтверждающих точность его разме-
ра, а также непроведение «банального» 
допроса гражданского истца (потер-
певшего) об особенностях самого фак-
та, способа и размера причиненного 
ему ущерба, порой даже неназначение 
экспертизы оценки размера причинно-
го ущерба, как того требует п. 6 ч. 2 ст. 
242 УПК Украины [1]. Такое поведение 
практических работников можно объ-
яснить только огромным количеством 
уголовных производств на одного 
следователя и осуществляющего про-
цессуальное руководство прокурора, 
а никак нежеланием выполнять свои 
прямые обязанности.

Не менее важной проблемой функ-
ционирования института гражданского 
иска в уголовном процессе (одновре-
менно с проблемой его подачи/иници-
ирования) является вопрос, касающий-
ся формы и содержания гражданского 

иска, учитывая положения ст. 92 и ст. 
61, ст. 128 УПК Украины [1] и ст. 119, 
ст. 120, ст. 121 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины (далее – ГПК 
Украины) [5]. 

Рассмотрим эту проблему после-
довательно и более детально. Так, 
согласно нормативным положениям  
ч. 1 ст. 61 УПК Украины гражданским 
истцом может быть физическое лицо, 
которому уголовным правонарушени-
ем (также кодекс говорит о каком-то 
ином виде общественно опасного дей-
ствия, хотя ст. 3 УПК Украины в п. 10 
четко определяет два существующих 
вида уголовного правонарушения, в 
частности преступление и уголовный 
проступок) причинен материальный и/
или моральный ущерб, а также юриди-
ческое лицо, которому причинен толь-
ко материальный ущерб. По нашему 
мнению, «первый постулат», согласно 
УПК Украины, для возникновения ин-
ститута гражданского иска в уголов-
ном процессе. «Вторым постулатом» 
или догмой необходимо считать не-
посредственную подачу искового за-
явления в порядке, предусмотренном 
ч. 2 ст. 61 и ст. 128 УПК Украины, то 
есть демонстрация активных действий 
и желание/волеизъявление придать 
процессуальную форму своим правам. 
Следователь или прокурор не могут не 
принять гражданский иск, у них есть 
только процессуальное право письмен-
но отказать в признании лица граждан-
ским истцом (ч. 3 ст. 61 УПК Украины, 
однако указанная норма не содержит 
сроков ответа следователя или проку-
рора, в таком случае необходимо руко-
водствоваться сроками, указанными в  
ч. 2 ст. 220 УПК Украины, где определен 
трехдневный срок принятия решения) 
[1]. Указанное бездействие следова-
теля/прокурора возможно обжаловать 
в течение десяти дней следственному 
судье по принципу территориальности 
производимого расследования в поряд-
ке, предусмотренном п. 1 ч. 1 ст. 303  
УПК Украины. Подчеркнем, что в со-
стязательном процессе недопустимо 
«ждать», в нем для защиты своих инте-
ресов и возобновления прав необходи-
мо действовать, контролировать сроки, 
ходатайствовать и так далее.

«Третий постулат» функциониро-
вания института гражданского иска в 
уголовном процессе – это требования 
к форме и содержанию гражданского 
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иска. Но поскольку рассматриваемый 
институт является межотраслевым, то 
частично он регламентирован и по-
ложением ГПУ Украины в ст. ст. 119, 
120 и 121, что вполне логично. Однако 
большинство проблем практики свя-
зано именно с формой и содержанием 
гражданского иска по той причине, что 
ч. 4 ст. 128 УПК Украины указывает 
на то, что форма и содержание исково-
го заявления должны соответствовать 
требованиям, установленным к искам, 
предъявляемым в порядке гражданско-
го судопроизводства. В свою очередь, 
такие требования предусмотрены ст. 
ст. 119 и 120 ГПК Украины. Разберем 
их более детально. Так, форма подачи 
иска может быть только одна – «пись-
менная», это требование ч. 1 ст. 119 
ГПК Украины. В связи с этим отметим, 
что встречающиеся на практики «от-
писки» следователя, прокурора и суда в 
своих решениях о непринятии иска по 
той причине, что иск не соответствует 
форме, а вместе с тем и содержанию 
без указания конкретных недостатков 
гражданского иска, является грубей-
шим нарушением процессуального 
законодательства. Констатируем, что, 
если гражданский иск подан «пись-
менно», значит, требования процессу-
альной формы не могли быть наруше-
ны, они уже соблюдены. Если в ч. 1 ст. 
119 ГПК Украины все понятно, то ч. 2 
ст. 119 ГПК Украины, которая содер-
жит требования к самому содержанию 
гражданского иска в сфере уголовного 
производства, является более дискус-
сионной, поскольку ее нормы могут 
применяться неоднозначно. Предла-
гаем для лучшего освоения предмета 
научной дискуссии разделить их на 
две группы, назвав их весьма услов-
но: первая – которая практически не 
имеет проблем, вторая – является про-
блемной. Так, к первой группе считаем 
необходимым отнести п. п. 1, 2, 5 ч. 2 
ст. 119 ГПК Украины, а ко второй, соот-
ветственно, п. п. 3, 4, 6 и 7 ч. 2 ст. ст. 119 
и 120 ГПК Украины. Теперь рассмо-
трим каждый более детально. Пункт 1 
ч. 2 ст. 119 ГПК Украины содержит тре-
бование указывать наименование суда, 
которому адресован гражданский иск. 
Учитывая принцип территориальности 
во время расследования преступлений 
и его совпадение с административ-
но-территориальным расположением 
судов, вопрос кажется решенным. Но 

вот одно обстоятельство УПК Украины 
заставляет задуматься о том, а обяза-
тельно ли указывать как субъект обра-
щения только суд, ведь ч. 2 ст. 61 УПК 
Украины гласит, что права гражданско-
го истца возникают с момента подачи 
искового заявления органам досудеб-
ного расследования или суду. Следо-
ватель на вопрос гражданского истца, 
как правило, отвечает неопределенно: 
«Можете писать на мое имя, началь-
ника следственного подразделения, на-
чальника территориального ОВД или 
на суд, я все равно его обязан принять». 
Но данная проблема «адресности» 
гражданского иска де-факто возникнет 
не на стадии досудебного расследова-
ния, а на первой уже судебной стадии 
(подготовительном судебном заседа-
нии) и формально будет объективной. 
В связи с этим предлагаем практикам 
четко разъяснять будущему граж-
данскому истцу требования п. 1 ч. 2  
ст. 119 ГПК Украины к адресату ис-
кового заявления. Пункт 2 ч. 2 ст. 119 
ГПК Украины обязывает гражданского 
истца указывать «имя (наименование) 
истца и ответчика, а также имя пред-
ставителя истца, если исковое заявле-
ние подается представителем, их место 
жительства (пребывания) или место-
нахождение, почтовый индекс, номера 
средств связи, если таковые известны» 
[5]. На досудебном этапе производства 
возникает проблема следующего ха-
рактера: если о себе гражданский истец 
знает все, то данные о подозреваемом 
(в большинстве случаев это лицо совпа-
дает с возможным гражданским ответ-
чиком) ему могут быть не известны по 
причине, во-первых, неустановления 
такого лица фактически, а во-вторых, 
следователи допускают ошибку, ссы-
лаясь на тайну следствия как причину 
несообщения потерпевшему (граждан-
скому истцу) персональных данных 
уже установленного подозреваемого. 
Это абсолютно ошибочно прежде всего 
потому, что задача тайны следствия со-
стоит в ограждении третьих (посторон-
них, а значит, не сторон процесса и не 
участников уголовного производства) 
лиц от доступа к информации, которая 
ее составляет, но никак не является ос-
нованием не сообщать такую инфор-
мацию гражданскому истцу, учитывая 
положения ч. 3 ст. 61 и п.11 ч.1 ст. 55 
УПК Украины, исходя из которых сле-
дователь (прокурор) это сделать просто 

обязаны даже до окончания досудебно-
го расследования, то есть в порядке ст. 
221, а не ст. 290 УПК Украины. 

Решать эту проблему на практи-
ке предлагаем следующим образом. 
В случае неустановления лица, совер-
шившего преступление, на момент по-
дачи иска подавать гражданский иск 
просто в отношении «неустановлен-
ных лиц, совершивших преступление», 
а с момента установления их лично-
сти, при условии достаточности дока-
зательств для окончания досудебного 
расследования и составления обвини-
тельного акта, следует гражданскому 
истцу по собственной инициативе или 
по указанию следователя уточнить 
свои исковые требования в части дан-
ных о гражданском ответчике. Нам мо-
гут возразить, что сам обвинительный 
акт содержит достаточное количество 
информации о гражданском ответчике 
(и это действительно так), но для ис-
ключения недоразумений на судебных 
стадиях (неоднозначного применения и 
толкования норм закона) считаем необ-
ходимым действовать упреждающе, а 
не выжидающе, иначе по формальным 
причинам иск может быть оставлен без 
рассмотрения. Пункт 5 ч. 2 ст. 119 ГПК 
Украины указывает на необходимость 
изложения в гражданском иске «обсто-
ятельств, которыми истец обосновыва-
ет свои требования». Следовательно, 
учитывая наличие самого факта пре-
ступления и обвинительного акта в 
уголовном, а не гражданском процессе, 
такое требование является достаточно 
спорным, но, избегая каких-либо дис-
куссий, считаем необходимым указать 
под такими обстоятельствами дату, вре-
мя, место и способ совершения престу-
пления, вид и размер ущерба, возможно 
и статью Уголовного кодекса Украины, 
по которой квалифицированы действия 
подозреваемого. На этом рассмотрение 
минимального количества проблем, 
связанных с подачей гражданского 
иска, закончено, в связи с чем пред-
лагаем рассмотреть более глобальные 
проблемы, изложенные для уголовного 
процесса в п. п. 3, 4, 6 и 7 ч. 2 ст. ст. 
119 и 120 ГПК Украины, а именно: свя-
занные с самим содержанием исковых 
требований; ценой иска относительно 
требований имущественного харак-
тера; указанием доказательств, под-
тверждающих каждое обстоятельство, 
наличие оснований для освобождения 
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от доказывания и перечень докумен-
тов, прилагаемых к заявлению [5]. Для 
ответа на них мы применим одну фор-
мулу подтверждения нашей гипотезы 
(умозаключения логического ряда) сле-
дующего характера. Во-первых, обя-
занность доказывания обстоятельств, 
предусмотренных ст. 91 УПК Украины 
(где в п. 3 указан вид и размер ущер-
ба, причинного уголовным правона-
рушением), согласно ст. 92 указанно-
го кодекса возложен на следователя и 
прокурора. Закон также уточняет, что в 
случаях, предусмотренных законом, –  
и на потерпевшего. Таких случаев в 
принципе может быть два: когда про-
курор отказался от поддержания госу-
дарственного обвинения и когда идет 
речь о делах о преступлениях частно-
го обвинения (ст. 477 УПК Украины). 
Однако учитывая, что практически все 
процессуальные средства сбора дока-
зательств сосредоточены у следователя 
и прокурора, даже ст. 477 УПК Укра-
ины для передачи материалов в суд не 
может обойтись без обвинительного 
акта, выходит, что случаев, когда по-
терпевший (гражданский истец) будет 
наделен обязанностью доказать вид и 
размер ущерба, может быть не два, а 
один – отказ прокурора от поддержа-
ния государственного обвинения. 

Во-вторых, содержание исковых 
требований, размер ущерба и перечень 
доказательств как можно точно уже из-
ложены в обвинительном акте, в связи 
с этим в уголовном процессе содержа-
ние искового заявления при его подаче 
не связано такими требованиями ч. 2 
ст. 119 ГПК Украины, как пункты 3, 4, 
6 и 7 и даже ст. 120 ГПК Украины. Все 
это уже есть в самом обвинительном 
акте и в приложениях к нему. Кроме 
того, на практике может возникнуть 
ситуация, когда гражданский истец 
придёт к другим выводам, которые, 
хотя и не являются ошибочными, ма-
териалами досудебного расследования 
не проверены в результате банального 
непроведения соответствующих след-
ственных (розыскных) или иных про-
цессуальных действий. Рассмотрим, 
например, размер причинённого пре-
ступлением ущерба и исковых требо-
ваний. Следователь практически не 
имеет возможности процессуальным 
путем возражать размеру ущерба, раз-
ве что результатами проведенной экс-
пертизы по его оценке, но и они не яв-

ляются абсолютными. На практике эта 
дискуссия практически не имеет юри-
дического смысла, так как следователь 
и прокурор самостоятельно решают, 
какую сумму ущерба указать в обви-
нительном акте, уточнить ее согласно 
исковому заявлению в сторону увели-
чения или уменьшения. В большинстве 
случаев данный факт не оспаривается 
в порядке ст. 303 УПК Украины, но 
он имеет «абсолютное прецедентное 
значение» для судебных стадий, ведь 
размер исковых требований не может 
быть больше предъявленного обвине-
ния (ч. 1ст. 337 КПК Украины). Преде-
лы судебного разбирательства являют-
ся пределами выдвинутого обвинения, 
и этот факт – аксиома. 

В-третьих, согласно ч. 2 ст. 120 
ГПК Украины правила, предусмотрен-
ные частью первой указанной статьи, 
не распространяются на случаи подачи 
гражданского иска в рамках уголовно-
го производства, соответственно, нет 
законных оснований у следователя, 
прокурора и суда требовать от истца 
приложить к исковому заявлению его 
копии и копии всех документов, кото-
рые прилагаются к гражданскому иску, 
в соответствии с количеством ответчи-
ков и третьих лиц.

Выводы. Таким образом, констати-
руем, что гражданский иск – это не тре-
бование, а способ восстановления на-
рушенных преступлением прав, свобод 
и законных интересов гражданского 
истца, путь применения межотраслево-
го института в рамках уголовного про-
изводства с минимальным количеством 
требований как к самому исковому за-
явлению, так и к его доказыванию со 
стороны гражданского истца, в связи с 
тем, что в уголовном процессе данный 
институт приобретает не частный, а 
публично-частный характер своего 
функционирования и в зависимости от 
стадии уголовного процесса возлагает-
ся на следователя и прокурора, а в слу-
чае отказа прокурора от поддержания 
государственного обвинения может 
быть возложен и на гражданского ист-
ца (потерпевшего) в части, касающейся 
заявленных исковых требований. Ис-
ковые требования, не возникающие из 
факта совершения преступления, в уго-
ловном производстве рассматриваться 
не должны и требуют других способов 
юридической защиты (гражданской 
или хозяйственно-правовой).

Последующие научные изыска-
ния данной проблемы целесообразно 
провести по таким направлениям, как 
определение способов обеспечения 
исковых требований в уголовном про-
цессе, предмет и пределы доказывания 
гражданского иска, порядок доказы-
вания гражданского иска на судебных 
стадиях уголовного процесса. 
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Summary
The article focuses on the theory that declares values as the object of crime. The appropriate analysis is primarily made in the light 

of the law rules in force. The definition of values is examined in terms of legal philosophy and axiology. The constraints on the sense 
of the concept „value” are proposed in order to avoid too wide construing within the criminal law. The value approach is compared 
with the theories of benefit and person as the objects of crime.
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Аннотация
Статья посвящена теории ценностей как объекта преступления. Соответствующий анализ осуществляется в первую оче-

редь исходя из норм действующего законодательства. Исследуется определение ценностей сквозь призму философии права и 
аксиологии. Предлагаются ограничения относительно значения понятия ценности во избежание слишком широкого толкова-
ния в криминальном праве. Ценностный подход сравнивается с теорией блага и человека как объектов преступления.

Ключевые слова: преступление, объект преступления, ценности, общественные отношения, аксиология.

Introduction. The problem of the 
object of crime is known to be a 

classical one for criminal law. Among 
scientists there is no unity concerning 
what it is necessary to consider as 
the object of crime. Nevertheless, 
everyone agrees that the correct answer 
to this question is the cornerstone of 
understanding the social essence of a 
crime per se and necessary condition 
of the correct criminal qualification. It 
should be noted that the start point of any 
legal research of one or another crime is 
the clarification of its object. At the same 
time, the determination of the object of 
a particular crime inevitably demands 
definiteness with more common problem –  
what in essence is the object of crime 
irrespective of its kind or name.

Aim of the article. Nowadays there 
are a lot of various theories of the object 
of crime. In this article we will not 
characterize each of them. Our task is 
to define and explore the general object 
of crime on the basis of the relevant 
provisions of the Constitution of Ukraine 
and the Criminal Code of Ukraine, that is, 
to find out a legislator’s position.

Methods and used materials. For 
the achievement of the stated goal the 
following general scientific and special 
scientific methods of knowledge were 
used: dialectic (for establishment the 
interrelation of theories of the object 
of crime among themselves), structural 
(while analysing the system of social 
values), formal and logical (were used 
in interpretation of law rules). For 
clarification of the terms meaning such 
linguistic method as semantic was 

used. The legal base of the research is 
represented by the Constitution of Ukraine 
and the Criminal Code of Ukraine. 
Works of scientists on criminal law, legal 
philosophy and linguistics became the 
theoretical basis for the work.

The results of the research. From our 
point of view, the answer to a question 
what is the object of crime should be 
primarily sought in the provisions of 
the criminal legislation. The Art. 1 of 
the Criminal Code of Ukraine defines 
the tasks of this act. These tasks are as 
follows: legal protection of the rights and 
freedoms of the human being and citizen, 
property, a public order and public safety, 
environment, the constitutional system of 
Ukraine from criminal encroachments, 
providing the piece and safety of mankind, 
and also the prevention of crimes [1].

The aforesaid provision casts a light 
on understanding the general object 
of crime by the legislator [2, p. 130]. 
Actually, we have the official legal list 
of the objects which are protected by 
the criminal law. The case in question 
is rights and freedoms of the person and 
citizen, property, public order and public 
safety, environment, constitutional system 
of Ukraine, world and safety of mankind. 
Thus, searching the answer to a question 
what is the object of crime is reduced to 
finding out that general term which, on the 
one hand, would coordinate with all of the 
objects listed in the Art. 1 of the Criminal 
Code if Ukraine by its meaning, and, on 
the other hand, would cover them by its 
scope. Moreover, both general and direct 
objects of a crime have to be uniform in 
the sense that, for instance, it can not be 

the situation when general object is the 
social relations, and the direct one is the 
person.

It is obvious that widespread concept 
of the social relations as the object of 
crime does not work here. It is impossible 
to consider, for example, human rights 
or environment as the social relations, 
because these concepts are different in 
their substantial signs. According to S. 
Gavrish, the theory of social relations 
as the object of crime implies the 
conclusion that the criminal law „does not 
protect values and benefits, life, health, 
environment as such, but defends a certain 
form of their manifestation or connections 
between subjects of the relations...”  
[3, p. 28, 64, 65]. We agree with this 
opinion of the scientist, however, in the 
same time, it should be emphasized the 
interrelation of the rights, property and 
similar objects with the social relations: 
the last are the sphere of their realization 
and protection.

So what is the object of crime? How 
could we name all objects specified in 
the Art. 1, namely: rights, freedoms, 
property, a public order and public safety, 
environment, the constitutional system, 
the world and safety of mankind?

The provisions of the Art. 3 of the 
Constitution of Ukraine establish: „the 
human being, his or her life and health, 
honour and dignity, inviolability and 
security are recognized in Ukraine as 
the highest social value” [4]. This rule 
is deemed to be the universal basis of 
a social and state system because the 
Section 1 of the Constitution, containing 
this rule, is headlined as „General 
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provisions”. It expressively testifies that 
all legal regulation is aimed at provision 
of the development and protection of the 
values dominating in society. And this 
idea refers not only to the criminal law, 
but to all other branches of the law.

In fact, the provisions of the Art. 1 of the 
Criminal Code of Ukraine are continuation 
of the provisions of the Art. 3 of the 
Constitution of Ukraine (it is about the list 
of values), but merely in security aspect.

Considering the above mentioned 
thoughts, we join the theory of values as 
the object of crime, argued by E. V. Fe- 
senko [5, p. 75-78]. Nevertheless, we 
are about to complement it with several 
specifications and let’s begin with the 
analysis of the concept „value”.

First of all, it should be set aside an 
everyday meaning of the word „value” 
as „the cost expressed in money; price” 
[6, p. 237] or as synonym to the words 
„weight”, „importance” [7]. The term 
„value” shall be construed solely as the 
philosophy category which is investigated 
by the separate section of philosophy – an 
axiology [8, p. 256-259].

The determination of values, made 
by V. Tugarinov, can be taken as a basis: 
„values bear those objects, the phenomena 
and their properties which are necessary 
(essential, useful, pleasant, etc.) to the 
members of a certain society or a class or 
to the individual as means of satisfaction 
of their requirements and interests, and 
also the values are ideas and motives as 
rules, purposes or an ideals” [9, p. 68]. As 
we can see, such philosophical definition 
of the values seems to be too wide for 
application within the science of criminal 
law and law practice, and, therefore, it is 
desirable to place some constraints on it.

The first constraints involve the 
definition of the values as ideas and 
motives, that are mentioned in the given 
definition above. In philosophy all the 
values are divided into two groups: 
subjective values and objective ones. 
Subjective values are known to be the 
methods and criteria on the basis of 
which the assessment procedures of the 
phenomena are carried out; they are fixed 
in public consciousness and culture. 
Subjective values act as guidelines of the 
personal activity. Subjective values can 
exist in the form of attitudes and estimates, 
requirements and bans, the goals and 
projects that are reflected in the form of 
normative installations [9, p. 258].

Objective values subsist in the whole 
variety of the objects of human activity, 
including the social relations and the 
natural phenomena as objects of the 
valuation [9, p. 258]. Exempli gratia, 
the environment is the subject value. 
While the maxim „treat others as you 
would like they treat you” represents a 
subjective value. Objective values really 
exist outside (in relation to the person) 
and are the objects that are significant for 
the person. To tell the truth, the process 
of giving the value to the real objects (the 
value assessment) is subjective by its 
nature since it is exercised in the mind. 
Subjective values exists exclusively 
mentally – at the level of thoughts. As it is 
impossible to cause damage to the opinion 
as such, only objective values have to 
be recognized as the object of crime. 
Involuntarily, this belief was expressed 
also by E. Fesenko. The scientist pointed 
out that the values were the objects of the 
material world [5, p. 76].

Although it must be kept in mind that 
not only the physical objects, available to 
sensory perception, could be classified as 
the objective values, but the non-material 
phenomena too, including those with the 
social origin (for example, the piece and 
safety of the mankind). Consequently,  
E. Fesenko distinguishes the materialized 
and not-materialized values [5, p. 77].

The second clarification is about the 
level of values. The level of values reflects 
the scale of their recognition. By the level 
all values fall within personal, social, 
professional, group, national and universal 
ones [10, p. 25]. It goes without saying, 
the criminal legislation cannot protect all 
values – in spite of their level. Each person 
has the unique range of values, that does not 
always comply with the common patterns 
and sometimes even contradicts them. 
That is why only national and universal 
values can be the object of crime. It can 
be assumed such global values constitute 
the general standard that dominates in 
the state. Such values can be named as 
social ones because they were formed and 
implemented in the particular society.

The third constraint deals with the 
character of values. The point is that 
values can be esthetic, religious, moral, 
scientific, etc. [11, p. 91]. Only legal 
values – that is, the values arising from 
the natural rights and (or) directly fixed 
by positive law – can be the object of 
crime. Legal values are deontic ones, 

i.e. they have the explicit character. Legal 
values belong to the sphere of due and 
are enforced by the state and its bodies 
[12, p. 259]. The example of the legal value 
fixed by the positive law is the provision of 
the Art. 3 of the Constitution of Ukraine: 
„the human being … is recognized … as 
the highest social value” [4].

The concept of values as the object 
of crime is the branch continuation of 
the valuable approach to the law in 
general which emergence is connected 
with spreading of the natural legal 
views. Within the legal philosophy, the 
axiological theoretical direction has 
developed. The protection of social values 
is the common aim of law [13, p. 207].

The question could arise whether 
it is not better to recognize the person 
as the object of crime, as G. Novoselov 
suggests [14, p. 53–64]. More than one 
hundred years ago A.Kistyakovsky 
marked that only the person with all 
his rights can be the object of crime  
[15, p. 280]. Undoubtedly, legal values are 
derivative of the personality [12, p. 262] 
because the value means that something is 
important for the person (people, society). 
Respectively, it is impossible to deny the 
fact that damnification to certain values 
directly (for example, when causing 
bodily harms) or indirectly (for example, 
tax avoidance on a large scale causes the 
suffering of the social maintenance) does 
damage the person. At the same time, we 
are of the opinion that recognition of the 
person (society) as the object of crime –  
though comply essentially with the 
valuable approach – ignores the all variety 
of values, that exist and that are protected 
by the penal statute, replacing them only 
with one – the person or associations 
of persons. Notably, the Art. 3 of the 
Constitution of Ukraine recognizes the 
person as the highest social value – but 
not the singular one. Accordingly, such 
approach seems to be too simplified and 
low-informative.

S. Gavrish offers to discern the object of 
crime in two aspects: firstly, as normative, 
legal category, since the crime first of 
all breaks the regulation of the criminal 
law; secondly, as the benefit protected 
by this regulation („the legal benefit”)  
[16, p. 10–15]. Some other scientists, 
such as A. Naumov, S. Rastoropov,  
V. Trubnikov, V. Filimonov, support this 
point of view. Our understanding is that 
there are no grounds to discriminate 
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the „normative” aspect of the object of 
crime. We share A.N. Traynin's position 
according to which the law rules do not 
suffer from committing a crime, and, 
thus, they cannot be the object of crime  
[17, p. 174–175].

The benefit is what satisfies the needs of 
people, what correspond to their interests, 
desires and intentions [18, p. 126]. In such 
meaning this term, in principle, is similar to 
the concept „value”. S. Gavrish considers 
these concepts to be synonyms and 
defines the benefit as the protected value  
[3, p. 61; 16, p. 15]. E.V. Fesenko includes 
the benefits to the structure of values  
[19, p. 9]. These statements confirm 
the unity of the examined concepts. 
Nevertheless, in the 19th century the term 
„benefit” was replaced by the term „value” 
[20, p. 144; 21, p. 55].

Furthermore, the word „benefit” 
has additional meanings as: 1) good, 
happiness; 2) prosperity, advantage, 
natural foods and so on – i.e., all the 
things the person needs in his life; 3) well 
[22, p. 153–154].

Conclusion. As a result of the 
performed research, we have reached the 
following conclusion:

1. The provisions of the Constitution 
of Ukraine and the Criminal Code of 
Ukraine reflect the valuable approach to 
the object of crime.

2. If the values are recognized as the 
object of crime, it must be kept in mind 
that solely axiological sense of the word 
„value” should be used with eliminating 
its day-to-day meanings; only objective 
social legal values are examined.

3. The theory of the person as the 
object of crime and the theory of benefits 
as such object are similar to the values 
approach.

4. The person is not the single value, 
therefore, it is wrongly to manifest the 
person as the uniform general object of 
crime.

5. The term „value” has been superseded 
by the outdated and too multiple-valued term 
„benefit” so the concept of the benefits as 
the object of crime „loses” terminologically 
the values theory.
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Summary
The article is devoted to the complex research of the role of the prosecutor in proving in the civil proceedings, which has not only 

theoretical but also practical importance for the reform and improvement of this public institution. This will determine the particular 
nature of the rights and duties of public prosecutor in comparison with other subjects of proving in civil proceedings. The article 
focuses on certain procedural and legal status of the public prosecutor, and explores some elements of its work on the stage of proving 
in civil proceedings.

Key words: civil procedure, subject, prosecutor, prosecution bodies, procedural and legal status, proof, subjectsof the proof, stage 
of proof.

Аннотация
Статья посвящена комплексному исследованию роли прокурора на стадии доказывания в гражданском процессе, которая 

имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение для реформирования и совершенствования этого госу-
дарственного института. Это позволит определить особый характер прав и обязанностей прокурора по сравнению с другими 
субъектами доказывания в гражданском процессе. В статье уделяется внимание определению процессуально-правового ста-
туса прокурора, а также исследуются отдельные элементы его деятельности по доказыванию в гражданском процессе.

Ключевые слова: гражданский процесс, субъект, прокурор, органы прокуратуры, процессуально-правовое положение, 
доказывание, субъекты доказывания, стадия доказывания.

прокурору по доказыванию в граждан-
ском процессе, сосредоточить внимание 
на важность этого вопроса, а также не-
обходимости совершенствования инсти-
тута участия прокурора в гражданском 
процессе и повышения его роли на ста-
дии доказывания. Новизна работы за-
ключается в том, что была предпринята 
попытка уточнить полномочия прокуро-
ра в процессе доказывания.

Изложение основного материала. 
Прокурор – субъект гражданского про-
цесса, который наделен специальным 
статусом и его участие в гражданском 
судопроизводстве вызвано необходи-
мостью выполнения функций предста-
вительства интересов гражданина или 
государства в случаях, предусмотрен-
ных законом. В соответствии со ст. 36-1 
Закона Украины «О прокуратуре» пред-
ставительство прокуратурой интересов 
граждан или государства в суде заклю-
чается в осуществлении прокурорами 
от имени государства процессуальных 
и других действий, направленных на 
защиту в суде интересов гражданина 
или государства в случаях, предусмо-
тренных законом. При этом прокурор 
самостоятельно определяет основания 
для представительства в судах, форму 
его осуществления и может совершать 
представительство на любой стадии 
гражданского судопроизводства в по-
рядке, предусмотренном процессуаль-
ным законом [5, с. 98].

Термин «прокурор» происходит от 
латинского «прокуратор», которым в 
Древнем Риме назывался: руководи-
тель хозяйством; чиновник, который 
собирал налоги; поверенный в делах, 
который осуществляет поручения до-
верителя по ведению судебных дел и 
управлению имуществом; наместник 
римского императора в провинции. Как 
видим, ни одно значение не имело в 
виду должностное лицо, которым сей-
час является прокурор [6, с. 35].

По cодержвнию п. 2 ст. 121 Консти-
туция Украины предусматривает одну 
из основных функций прокуратуры 
– представительство интересов граж-
данина или государства в суде в слу-
чаях, предусмотренных законом. Для 
практической реализации этой нормы 
в Конституции Украины, определение 
объема и пределы полномочий проку-
рора, участвующего в судебном про-
цессе, Верховная Рада приняла зако-
нодательные акты, которыми внесены 
соответствующие изменения в граж-
данское процессуальное законодатель-
ство, Закон Украины «О прокуратуре» 
от 14.10.2014 и тщательно пересмотре-
на роль прокурора в гражданском судо-
производстве.

В соответствии с ч. 2-4 ст. 36-1 За-
кона Украины «О прокуратуре» осно-
ванием представительства прокурором 
в суде интересов гражданина является 
его неспособность из-за физического 

Постановка проблемы. Само-
стоятельное определение про-

курором предмета доказывания, соби-
рание доказательств и их предоставле-
ние в суд, исследование доказательств 
в суде и их оценка являются одним из 
важных направлений деятельности 
прокурора в судебном производстве и 
поэтому актуализируют проблемы про-
цессуального обеспечения и требуют 
детального законодательного урегули-
рования.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы касательно отдельных 
субъектов доказывания в гражданском 
процессе и их полномочий по доказы-
ванию в судебном производстве.

Состояние исследования. Про-
блемы представительства прокурором 
интересов гражданина или государства 
в гражданском процессе, в том числе 
и на стадии доказывания, было пред-
метом научных исследований таких 
ученых, как Н.А. Бородин, А.А. Вла-
сов, М.В. Руденко, С.Я. Фурса, С.В. Ва- 
сильев, И.А. Приходько, В.В. Кома-
ров, И.В. Андронов, Н.В. Волкова,  
Ю.Ю. Цал-Цалко, В.И. Дришлюк.

Целью и задачей статьи является 
исследование роли прокурора на стадии 
доказывания, рассмотреть разные точки 
зрения касательно участия прокурора 
в гражданском процессе, предложить 
установить отдельный особенный статус 
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состояние, несовершеннолетие, пре-
клонный возраст, недееспособность 
или ограниченная дееспособность 
самостоятельно защитить свои нару-
шенные или оспариваемые права или 
реализовать процессуальные полномо-
чия, а основанием представительства в 
суде интересов государства – наличие 
нарушений или угрозы нарушений его 
интересов. Что касается важности при-
чин, по которым лицо объективно не в 
силах самостоятельно защищать свои 
права, прокурор устанавливает это от-
дельно в каждом случае и по своему ус-
мотрению принимает решение о необ-
ходимости защиты прав того или иного 
гражданина в судебном порядке. Од-
нако нужно иметь в виду, что в случае 
представления в интересах граждан со-
ответствующих заявлений (жалоб) про-
курор согласно ч.2 ст. 45 ГПК Украины 
должен приереплять к каждой из них 
документы, подтверждающие невоз-
можность гражданина самостоятельно 
осуществлять представительство своих 
интересов, в частности данные о воз-
расте и недееспособность отдельных 
лиц и т.д [5, с. 100].

Рассматривая процессуальный ста-
тус прокурора мы видим, что действу-
ющий Закон Украины «О прокуратуре» 
не предоставляет прокурору никаких 
преимуществ перед другими участни-
ками процесса по предоставлению до-
казательств, участие в оценке и подаче 
ходатайств. В то же время закон предо-
ставляет прокурору процессуальный 
статус, который отличается от процес-
суального статуса других участников 
судебного разбирательства, что не 
является привилегией прокурора и не 
способствует созданию необходимых 
условий для успешного осуществления 
им возложенных на него функций.

Прокурор, который обращается в 
суд в интересах государства, самосто-
ятельно определяет в исковом заявле-
нии, в чем конкретно состоит наруше-
ние интересов государства, и должен 
обосновать необходимость их защиты.

В теории гражданского процессу-
ального права вопросом роли прокуро-
ра было посвящено немало исследова-
ний. Так, некоторые ученые считают, 
что прокурор занимает особое процес-
суальное место – место представителя 
государственного органа и всегда имеет 
самостоятельный статус. Это обуслов-
лено тем, что представительство про-

курора основывается непосредственно 
на нормах Конституции Украины, тог-
да как представительство других лиц 
основывается на других основаниях. 
Интерес прокурора всегда имеет не 
личный, а государственный характер 
в отличие от сторон процесса, третьих 
лиц и представителей. Но нужно так-
же отметить, что интерес прокурора к 
делу определяется интересами тех лиц, 
которые принимают участие в деле, от 
имени и в защиту которых прокурор 
осуществляет свою деятельность.

Прокуратура представляет инте-
рес государства или гражданина от 
имени государства, осуществляя это 
представительство через прокуроров. 
То есть полномочия на представление 
интересов лица прокурору предостав-
ляется органом прокуратуры, а не са-
мим лицом, в интересах которого он 
выступает.

Как представитель интересов го-
сударства или гражданина прокурор 
реализует предоставленные ему права 
и возложенные на него обязанности в 
пределах процессуального законода-
тельства и одновременно помогает ре-
ализовать их другим субъектам право-
отношений. То есть представительство 
прокурора является самостоятельной 
формой государственной деятельно-
сти. И, наконец, очень важным отличи-
ем является то, что прокурор не может 
быть устранён или заменен сторонами 
процесса. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что прокурор имеет осо-
бый статус в связи с тем, что, кроме 
предоставленных прав как лицу, при-
нимающему участие в гражданском 
процессе, он наделен рядом полномо-
чий, которые другие участники про-
цесса не имеют [7, с. 102-103].

Сторонники другой точки зрения, 
которые считают прокурора истцом в 
процессуальном смысле, аргументи-
руют свою точку зрения тем, что про-
курор, который заявил иск или вступил 
в дело, возбужденное судом по иску 
другого лица, прежде всего является 
субъектом доказывания. Он обладает 
такими же процессуальными права-
ми, которые имеют субъекты спорных 
правоотношений. Согласно процессу-
альному законодательству, суд являет-
ся беспристрастным наблюдателем за 
состязательностью сторон в доказыва-
нии обстоятельств, подтверждающих 
или опровергающих заявленные тре-

бования. То есть у прокурора, который 
заявил иск или вступил в дело, есть 
обязанности по правильному опреде-
лению предмета спора и доказывания 
своей правовой позиции [7, с. 103].

Однако уместно указать, что отне-
сение прокурора к истцу на основании 
принадлежности его к субъектам до-
казывания не является обоснованным, 
поскольку субъектом доказывания 
является не только истец, но и ответ-
чик, третьи стороны и представители, 
органы и лица, которым предоставлено 
право защищать права, свободы и ин-
тересы других лиц. А особенность ста-
туса прокурора определяется нормами 
законодательства и теоретическим обо-
снованием.

Прежде всего прокурор участвует в 
рассмотрении гражданских дел о защи-
те прав и законных интересов граждан 
или государства в случаях, предусмо-
тренных законом. Кроме этого, участие 
прокурора возможно при защите таких 
важнейших интересов гражданина, как 
усыновление детей, имущественных 
и жилищных прав несовершеннолет-
них, лишения родительских прав, и 
интересов государства, возмещения 
убытков за счет государственного 
бюджета, освобождение из-под ареста 
имущества, которое взыскивается в до-
ход государства. Но, все же достаточно 
дискуссионным в правовой и судебной 
практике остается вопрос о необходи-
мости участия прокурора в граждан-
ском процессе и его процессуального 
положения. Некоторые ученые, такие 
как И.А. Приходько и В.В. Комаров, 
придерживаются мнения, что участие 
прокурора должно быть минимизиро-
вано, поскольку государство не должно 
вмешиваться в частную жизнь и от-
ношения граждан, но прокурор может 
вступить в процесс в виде исключения 
из общего правила для защиты публич-
ного интереса и в случае невозможно-
сти для лица самостоятельно обратить-
ся к правосудию за защитой своих прав 
и получить такую защиту.

Противоположное мнение выска-
зывает А.А. Власов, который считает, 
что участие прокурора наоборот спо-
собствует повышению доступности и 
эффективности правосудия и не долж-
но ограничиваться.

Ранее процессуальное участие 
прокурора, уполномоченных органов 
государственной власти и органов 
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местного самоуправления предусма-
тривалось в двух формах в граждан-
ском процессе: как представителей 
лиц, органов государственной власти 
и местного самоуправления и для дачи 
заключения по делу в целях осущест-
вления возложенных на них обязан-
ностей. Но двойного процессуального 
участия этих лиц в гражданском про-
цессе, когда они одновременно пред-
ставляют права других лиц и дают 
заключение по делу, в ГПК не было 
предусмотрено. Однако на данный 
момент прокурор лишен права дачи 
заключения по делу (ст.45 ГПК), их 
предоставляют только органы госу-
дарственной власти и местного само-
управления, но на какой стадии судеб-
ного разбирательства такие выводы 
подаются, в ГПК не предусмотрено. 
Участие прокурора, органов государ-
ственной власти или органов местно-
го самоуправления, исходя из анализа 
ч. 6 ст. 193, ГПК предусматривает, что 
в дебатах органы и лица, которым за-
коном предоставлено право защищать 
права, свободы и интересы других 
лиц, могут выступать первыми как 
представители лиц, дальше выступа-
ют лица, в интересах которых открыто 
производство по делу [8].

Главным путем познания факти-
ческих данных обстоятельств дела, 
имеющих значение для еге решения, 
является установление их с помощью 
судебных доказательств, то есть су-
дебное доказывание. Судебное дока-
зывание – это часть процессуальной 
деятельности участников процесса 
при определяющей роли суда по пре-
доставлению, сбору, исследованию и 
оценке доказательств с целью уста-
новления с их помощью обстоятельств 
гражданского дела.

Согласно ст. 60 ГПК, доказатель-
ства подают стороны и другие лица, 
участвующие в деле.

В ГПК Украины не зафиксирова-
ны полномочия по самостоятельному 
поиску доказательств прокурором и 
ходатайство перед судом об их ис-
требовании. Что касается поиска 
доказательств сторонами и их пред-
ставителями по обращению в суд, то 
указанный вопрос законодавством 
также не урегулирован. В то же время 
основная обязанность по поиску фак-
тических данных по делу возложена 
на стороны по делу и соответственно 

их представителей. Также надо отме-
тить, что прежде чем доказательства 
будут собраны, они должны быть най-
дены и получены. В связи с этим С.В. 
Васильев считает, что проблема поис-
ка доказательств имеет практический 
характер и должна рассматриваться в 
пределах доказывания [9, с. 77].

Система доказывания как деятель-
ность прокурора в гражданском про-
цессе должна рассматриваться как со-
вокупность, состоящая из двух групп 
элементов. На первом подготовитель-
ном этапе формулируется предмет 
доказывания и определяются его гра-
ницы, осуществляется поиск и систе-
матизация доказательств. На втором 
этапе происходит сбор в форме пред-
ставления доказательств, участие в их 
исследовании и оценке [9, с. 77].

Формой установления прокурором 
доказательств являются обращение 
граждан, юридических лиц и беседа с 
ними, выявление непосредственно им 
нарушений закона при издании актов 
органами исполнительной власти, ор-
ганами местного самоуправления, а 
также в случае нарушения принципов 
конституционного строя, обществен-
ной жизни, права собственности, эко-
номической, экологической, инфор-
мационной безопасности государства 
и тому подобное. Второй формой об-
наружения доказательств необходимо 
считать истребование у юридических 
и физических лиц необходимых ма-
териалов, документов, решений, рас-
поряжений, инструкции, приказов, 
протоколов, статистических данных, 
актов ревизий, проверок, заключений 
специалистов и тому подобное; вы-
зов в прокуратуру должностных лиц 
и граждан для предоставления соот-
ветствующих объяснений; требования 
о прекращении противоправных дей-
ствий; назначения ревизии, эксперти-
зы, проверки, привлечения для этого 
специалистов и тому подобное.

Прокурор вправе обратиться в 
суд с ходатайством об истребовании 
доказательств, привлечения к делу 
уже известных доказательств, или об 
оказании помощи в их выявлении. 
Когда точное местонахождение дока-
зательств неизвестно, он может огра-
ничиться описанием их возможного 
местонахождения или указанием ис-
точника. Незнание точного содержа-
ния, формы и других характеристик 

доказательств не должно быть препят-
ствием для постановки вопроса об их 
истребовании, когда такой способ по-
лучения доказательств является един-
ственно возможным или наиболее эф-
фективным.

Для правильного решения дела суд 
должен выяснить все юридические 
факты, имеющие значение, то есть 
определить предмет и пределы дока-
зывания.

Состав фактов, которые являются 
предметом доказывания, для каждо-
го дела разный. Суд определяет его 
исходя из требований и возражений 
сторон, руководствуясь нормами ма-
териального права, которые должны 
применяться [9, с. 78].

Достаточно проблемным остается 
вопрос взаимоотношений прокуро-
ра с источниками информации. Оно 
требует более тщательного изучения 
и решения, тем более что количество 
источников информации увеличилась 
в несколько раз. Каждый день появля-
ются новые виды и способы передачи 
и хранения информации через Интер-
нет, мобильные и компьютерные при-
боры требующий тщательного законо-
дательного регулирования.

Прокурор, участвующий в деле, 
которое началось по инициативе дру-
гих лиц, пользуется процессуальными 
правами, осуществляет процессуаль-
ные обязанности, предусмотренные 
ст. 27 ГПК. Однако он не может из-
менить основание или предмет иска, 
увеличить или уменьшить размер 
исковых требований, отказаться от 
иска, поскольку не предъявлял его в 
интересах конкретного лица – истца, 
третьего лица, заявляющего самосто-
ятельные требования относительно 
предмета спора.

При рассмотрении гражданского 
дела, возбужденного другими лица-
ми, прокурор выступает в дебатах как 
лицо, участвующее в деле. В судебных 
прениях он выступает вместе с ли-
цом, интересы которого представляет 
в суде.

Вместе с тем процессуальное по-
ложение прокурора определяется его 
компетенцией, который будучи субъ-
ектом процессуальной деятельности, 
осуществляет в гражданском процессе 
функцию представительства интере-
сов граждан или государства. Проку-
рор является должностным лицом го-
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сударственного органа – прокуратуры 
и действует без специальных поруче-
ний этого органа, на основании закона 
и его служебного положения, выпол-
няет возложенные на органы прокура-
туры задачи и функции.

Судебное решение на прокурора не 
распространяется и каких-либо прав 
и обязанностей лично для прокурора 
не устанавливает. С прокурора нельзя 
взыскать никаких судебных расходов, 
даже если суд откажет ему в удовлет-
ворении иска.

Выводы. Таким образом, в ус-
ловиях присущего демократии раз-
деления властей минимизирование 
участия прокурора в гражданском 
судопроизводстве является невоз-
можным, так как его деятельность в 
гражданском процессе как одна из 
основных конституционных функций 
прокуратуры является необходимым 
для защиты прав и свобод граждан, 
интересов государства, соблюдение 
законности в обществе, функциони-
рование государственного механизма. 
Впрочем, вследствие несовершен-
ства законодательства эта категория 
является достаточно проблемной и 
многоаспектной, так как существует 
много открытых вопросов, связанных 
с этим институтом,в том числе и во-
прос доказывания, который требует 
безотлагательного решения, так как 
от успешного выполнения прокура-
турой своих функций в суде зависит 
процесс построения правового госу-
дарства. Также неопределенность в 
законодательстве отдельных вопро-
сов доказывания по этому поводу мо-
жет стать следствием ненадлежащего 
осуществления этого важного направ-
ления деятельности органов проку-
ратуры Украины, нанесет вред инте-
ресам граждан и государства. Новые 
тенденции и общая ситуация в стране 
должны быть учтены при разработке и 
принятии нового процессуального за-
конодательства.
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ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ УСЛУГ  

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ В УКРАИНЕ
Наталья КОЗАЧЕНКО,

аспирант кафедры информационных технологий и информационных систем 
Днепропетровского регионального института Государственного управления

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The theoretical study of legislative support of measures for the protection of land in Ukrane is given in the article: operations on 

defective land reclamation, methods of conservation of topsoil and provision of administrative services for issuing permits for the 
removal and relocation of topsoil. As a result of analyzing and studying acts of law concerning land protection and land management, it 
is proposed to: identify the executive agency that provides administrative services in this field, to revise the Law of Ukraine «On Land 
Management», to develop industry standard «Land management. Execution plan of land management. Design rules», to improve and 
approve with the Resolution of the Government of Ukraine «The procedure for issuing special permits for the removal and transfer of 
soil (fertile soil layer) of land».

Key words: land protection, defective land reclamation, execution plan of land management, fertile soil layer, administrative 
service.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование законодательного обеспечения проведения мероприятий по охране зе-

мель в Украине: производства работ по рекультивации нарушенных земель, способов сохранения плодородного слоя почвы и 
предоставления административной услуги по выдаче разрешений на снятие и перемещение плодородного слоя почвы. В ре-
зультате проведенных исследований и анализа законодательных актов в сфере охраны земель и землеустройства предложено: 
определить орган исполнительной власти, предоставляющий административные услуги в данной отрасли, внести изменения 
в Закон Украины «О землеустройстве», разработать отраслевой стандарт «Землеустройство. Рабочий проект землеустрой-
ства. Правила разработки», усовершенствовать и утвердить Постановлением Правительства Украины «Порядок выдачи спе-
циальных разрешений на снятие и перенесение почвенного покрова (плодородного слоя грунта) земельных участков».

Ключевые слова: охрана земель, рекультивация нарушенных земель, рабочий проект землеустройства, плодородный 
слой почвы, административная услуга.

Постановка проблемы. Со-
гласно статье 14 Конституции 

Украины, земля является основным на-
циональным богатством, находящимся 
под особой охраной государства [2]. 
Статья 163 Земельного кодекса Украи-
ны определяет задачи охраны земель –  
это обеспечение сохранения и воспро-
изведения земельных ресурсов, эколо-
гической ценности природных и при-
обретенных качеств земель [3].

С начала провозглашения в Укра-
ине земельной реформы в 90-х годах 
прошлого века вопросам охраны почв, 
сохранения и повышения их полезных 
свойств на общегосударственном уров-
не должного внимания не оказывалось. 
В современных условиях деклари-
рования Правительством введения в 
Украине процессов дерегуляции, со-
кращения документов разрешитель-
ного характера и повышения качества 
государственных административных 
услуг существуют определенные риски 
отмены разрешительных документов, 
направленных на сохранность окружа-
ющей среды и плодородия почв. Это, 
по нашему мнению, крайне недопусти-

мо, а нормативно-правовая база, регла-
ментирующая вопросы охраны земель, 
требует доработки путём принятия 
ряда подзаконных актов.

Актуальность темы исследования  
подтверждается отсутствием в Укра-
ине ряда нормативно-правовых актов 
и отраслевых стандартов, которые ре-
гламентируют порядок предоставления 
административных услуг по выдаче 
разрешений на снятие и перемеще-
ния плодородного слоя почвы, а также 
определяют правила разработки соот-
ветствующих рабочих проектов земле-
устройства и регламентируют порядок 
принятия в эксплуатацию объектов 
(рекультивированых земель, гидросоо-
ружений и т.п.).

Состояние исследования. Вопро-
сы охраны, рекультивации земель и за-
конодательное обеспечение даных про-
цесов исследовались А. Мисинкевич,  
Г. Панасом, М. Шульгой и др. Основ-
ными направлениями этих исследова-
ний являлись юридические аспекты 
сути рекультивации земель и основы 
землеустроительного проектирова-
ния, применяемого при приведении 

нарушеных земель в надлежащее со-
стояние. Проблемы законодательного 
урегулирования оказания администра-
тивных услуг в сфере охраны земель 
детально не исследовались.

Целью и задачей статьи являются 
исследование и анализ законодатель-
ства Украины в области обеспечения 
охраны земель, их рекультивации и 
предоставления административных 
услуг по выдаче разрешений на снятие 
и перемещение плодородного слоя по-
чвы. Новизна публикации заключается 
в том, что предложенное усовершен-
ствование законодательства позволит 
стандитизировать рабочее землеустро-
ительное проектирование и повысит 
качество административных услуг по 
выдаче разрешений на снятие и пере-
мещение плодородного слоя почвы.

Изложение основного материала.  
В современных условиях развития на-
учно-технического прогресса и актив-
ного вмешательства человека в при-
родную среду весьма актуальными 
являются вопросы законодательного 
обеспечения процессов охраны земель, 
проведение мероприятий по восста-
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новлению естественных ландшафтов 
и повышение плодородия нарушенных 
земель. Действенным механизмом по 
приведению в надлежащее состояние 
нарушенных земель является их ре-
культивация. Рекультивация нарушен-
ных земель – это комплекс организаци-
онных, технических и биотехнологи-
ческих мероприятий, направленных на 
восстановление почвенного покрова, 
улучшение состояния и продуктивно-
сти нарушенных земель [3].

Разрешение на снятие и перенос 
почвенного покрова (плодородного 
слоя почвы) является именно тем до-
кументом разрешительного характера 
и одновременно административной ус-
лугой, предоставляемой государствен-
ными органами, которые дают возмож-
ность отслеживать и контролировать 
процессы рекультивации земель, хра-
нения и рационального использования 
наибольшего богатства Украины – пло-
дородных почв.

Законом Украины «О государ-
ственном контроле за использованием 
и охраной земель» в настоящее время 
определён субъект выдачи разрешений 
на снятие и перенос плодородного слоя 
почвы – Государствення инспекция 
сельского хозяйства Украины [4]. Этот 
же орган исполнительной власти также 
контролирует и процесы, связанные с 
производством работ (складированием 
грунта и его дальнейшем использова-
нии при рекультиваии земель).

Постановлением от 10.09.2014  
№ 442 «Об оптимизации системы цен-
тральных органов исполнительной 
власти» Кабинетом Министров Укра-
ины принято решение ликвидировать 
Государственную инспекцию сель-
ского хозяйства Украины и передать 
функции контроля за соблюдением зе-
мельного законодательства, использо-
вания и охраны земель всех категорий 
и форм собственности, плодородия 
почв Государственной экологической 
инспекции [9].

В то же время Государственной 
службой Украины по вопросам геоде-
зии, картографии и кадастра подготов-
лен проект закона «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины о делегировании полномочий 
органам местного самоуправления по 
распоряжению землями государствен-
ной собственности и усилении государ-
ственного контроля за использованием 

и охраной земель» [7]. Проект данно-
го Закона вносит изменения в ст. 15-1 
Земельного кодекса Украины, которая 
будет определять полномочия Госгео-
кадастра в части осуществления госу-
дарственного надзора (контроля) в сфе-
ре земельних отношений, в том числе 
и за выполнением условий снятия, со-
хранения и использования плодород-
ного слоя почвы во время проведения 
горнодобывающих, геологоразведоч-
ных, строительных и других работ, 
связанных с нарушением почвенного 
покрова, своевременным проведени-
ем рекультивации нарушенных земель 
в объемах, предусмотренных проек-
том рекультивации земель. Проектом 
этого же Закона вносятся изменения 
в Закон Украины «О государственном 
контроле за использованием и охраной 
земель» в части передачи полномочий 
по выдаче специальных разрешений на 
снятие и перенос почвенного покрова 
земельных участков Госгеокадастру. 
Принятие этого занонопроекта исклю-
чает участие органов экологической 
инспекции, где отсутствуют специали-
сты соответствующей квалификации в 
предоставлении административных ус-
луг в сфере охраны земель, и позволит 
привлечь к этому направлению необхо-
димых специалистов – инженеров-зем-
леустроителей и юристов, владеющих 
основами земельного права, которые 
смогут обеспечить надлежащее оказа-
ние вышеназванных услуг и их законо-
дательное сопровождение.

Для полного законодательного обе-
спечения функций предоставления 
административных услуг по выдаче 
специального разрешения на снятие и 
перемещению плодородного слоя по-
чвы Госгеокадастру необходимо при-
вести в соответствие и принять целый 
ряд нормативно-правовых актов.

Например, в статье 4-1 Закона 
Украины «О разрешительной системе 
в сфере хозяйственной деятельности» 
определено следующее [5]. Порядок 
выдачи документов разрешительно-
го характера или отказа в их выдаче, 
переоформления, выдачи дублика-
тов, анулирования центральными ор-
ганами исполнительной власти, их 
территориальными (региональными, 
местными) органами устанавливает-
ся Кабинетом Министров Украины по 
представлению соответствующего раз-
решительного органа, согласованным с 

уполномоченым органом, если иное не 
предусмотрено международными дого-
ворами, согласие на обязательность ко-
торых предоставлено Верховной Радой 
Украины. Таким образом Порядок не-
обходимо утвердить Постановлением 
Кабинета Министров Украины в соот-
ветстви с требованиями законодатель-
ства. Проект постановления Кабинета 
Министров Украины «Об утверждении 
Порядка выдачи специальных разреше-
ний на снятие и перенесение почвенно-
го покрова (плодородного слоя грун-
та) земельных участков» разработан 
и обнародован на официальном сайте  
Министерства аграрной политики и 
продовольствия Украины ещё в 2012 
году [12].

Проведенным анализом проекта 
данного постановления определено 
отсутствие раздела, определяющего 
порядок осуществления контроля за 
выполнением условий снятия, сохра-
нения и использования плодородного 
слоя почвы. Детально изложен анало-
гичный механизм в Порядке принятия 
в эксплуатацию законченных строи-
тельством объектов (противоэрози-
онныегидротехнические сооружения, 
рекультивация нарушенных земель) го-
сударственного заказа, утверждённом 
приказом Государственного комитета 
по земельным ресурсам от 09.12.1996 
№ 112 [11]. Этот приказ утратил силу 
на основании приказа Государствен-
ного агентства земельных ресурсов  
№ 127 от 28.02.2011.

Поэтому проект постановления 
Кабинета Министров Украины «Об ут-
верждении Порядка выдачи специаль-
ных разрешений на снятие и перенесе-
ние почвенного покрова (плодородного 
слоя грунта) земельных участков» не-
обходимо дополнить соответствующим 
разделом. Для информирования потен-
циальных субъектов получения раз-
решений на снятие и перенос поверх-
ностного (плодородного) слоя почвы 
проект Порядка небходимо дополнить 
следующей нормой. В решениях и рас-
поряжениях органов местного само-
управления и исполнительной власти 
о передаче в собственность или поль-
зование земельных участков (в случа-
ях наличия на участках плодородно-
го слоя почвы) предусматривать, что 
владельцы и землепользователи обя-
заны получить разрешение на снятие 
и перенос поверхностного (плодород-
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ного) слоя почвы в 3-месячный срок с 
момента регистрации имущественных 
прав на землю. Эти дополнения позво-
лят также осуществлять контрольные 
мероприятия в сфере охраны земель.

В настоящее же время, выполняя 
полномочия по предоставлению адми-
нистративных услуг, Государственная 
инспекция сельского хазяйства Украи-
ны руководствуется «Порядком выдачи 
и анулирования специальных разреше-
ний на снятие и перенос почвенного 
покрова (плодородного слоя грунта) 
земельных участков», утвержденного 
приказом Государственного комите-
та Украины по земельным ресурсам 
от 04.01.2005 № 1 [12]. Пунктом 3.5 
Порядка определено, что проект зем-
леустройства (рабочий проект по ре-
культивации нарушенных земель) дол-
жен быть разработан в соответствии 
с требованиями законодательных и 
нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих порядок их разработки, 
рассмотрения, согласования, утверж-
дения и внесения изменений в проекты 
землеустройства [6]. Согласно статье 6 
Закона Украины «О государственном 
контроле за использованием и охраной 
земель», статье 25 Закона Украины «О 
землеустройстве», специальные раз-
решения выдаются в соответствии с 
утвержденными в установленном за-
коном порядке рабочими проектами 
землеустройства.

Вопрос состава такого рабочего 
проекта землеустройства, учитывая за-
конодательные предложения територи-
альных органов Госсельхозинспекции 
Украины, урегулирован вступлением 
в силу 27.06.2015 Закона Украины «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины относи-
тельно определения состава, содержа-
ния и порядка согласования докумен-
тации по землеустройству [8]. Этим 
Законом дополнено статью 54 Закона 
Украины «О землеустройстве» в части 
уточнения состава робочих проектов 
землеустройства и пределено, что они 
разработываются с целью реализации 
мероприятий по рекультивации нару-
шенных земель, консервации дегради-
рованых и малопродуктивных угодий, 
улучшения сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных угодий, защиты 
земель от эрозии, подтопления, забо-
лачивания, вторичного засоления, ис-
сушения, оползней, уплотнения, закис-

ления, загрязнения промышленными и 
другими отходами, радиоактивными и 
химическими веществами [6]. Следует 
отметить, что в утвержденном Законом 
составе рабочего проекта землеустрой-
ства отсутствует ряд юридических 
документов, предусмотренных дей-
ствующим порядком выдачи и аннули-
рования специальных разрешений на 
снятие и перенос почвенного покрова и 
Земельным кодексом Украины. Также 
отсутствуют материалы градострои-
тельного характера, являющиеся в не-
которых случаях базой для проектиро-
вания:

– копия документа, удостоверяю-
щего право собственности или право 
пользования земельным участком;

– при демонтаже и прокладке ли-
нейных объектов – согласие землев-
ладельцев и землепользователей на 
выполнение работ и их правовые доку-
менты на земельные участки;

– при выполнении геологоснима-
ющих, поисковых, геодезических и 
других изыскательских работ – согла-
сие землевладельцев и землепользова-
телей на производство соответствую-
щих работ;

– документы, подтверждающие 
возмещение убытков собственникам 
земли и землепользователям;

– при демонтаже трубопроводов и 
других комуникаций, документы, под-
тверждающие право собственности на 
объект демонтажа;

– при невозможности полного ис-
пользования объема снятого плодо-
родного слоя почвы для благоустрой-
ства при строительстве – информация 
органов местного самоуправления или 
исполнительной власти о планах даль-
нейшего использования снятого грунта 
с указанием точного места их склади-
рования;

– генеральный план застройки зе-
мельного участка с планировочными 
данными, проектными сооружениями, 
коммуникациями (в случаях стоитель-
ства на земельном участе капитальных 
сооружений).

В статье 24 Закона Украины «О 
землеустройстве» определено, что 
государственные стандарты, нормы 
и правила в сфере землеустройства 
устанавливают комплекс качествен-
ных и количественных показателей, 
параметров, которые регламентируют 
разработку и реализацию докумен-

тации по землеустройства с учетом 
экологических, экономических, со-
циальных, природно-климатических 
и других условий. Государственные 
стандарты, нормы и правила в сфере 
землеустройства разрабатываются и 
утверждаются в установленном зако-
ном порядке [6].

Отсутствие надлежащего стандар-
тизированного землеустроительного 
проектирования в области охраны и 
рекультивации земель сдерживает и 
затрудняет проведение полноценных 
работ по восстановлению окружающей 
среды и полезных свойств нарушенных 
почв и не способствует повышению ка-
чества административных услуг в этой 
отрясли. Например, проведение работ 
по рекультивации земель на таких по-
тенциально опасных для окружающей 
среды объектах, как свалки отходов, 
отработанные разработки полезных ис-
копаемых и других требует детализа-
ции проектних решений.

Учитывая широкий спектр направ-
лений такого земеустроительного про-
ектирования, как рабочее, необходимо 
разработать и утвердить отраслевой 
стандарт, которым должен определять-
ся порядок разработки рабочих про-
ектов землеустройства относительно 
проведения мероприятий по охране 
земель.

Суть и содержание проектирования 
различных направлений рекультивации 
земель научно исследованы Г. Панасом 
[1]. Состав проектов рекультивации 
предметно приведен во Временных 
технических указаниях по составле-
нию проектов рекультивации земель, 
согласованых техническим Советом 
института «Укрземпроект» в 1976 году 
[14]. Материалы этих исследований 
целесообразно учесть при разработке 
соответствующего отраслевого стан-
дарта, при этом адаптируя их к совре-
менным условиям земельных отноше-
ний и наличию в Украине таких форм 
собственности на землю, как государ-
ственная, коммунальная и частная.

По нашему мнению, стандарт дол-
жен определять правила разработки 
таких основных текстовых и графиче-
ских составляющих рабочего проекта:

1. Сводные технико-экономические 
показатели проекта, технические ус-
ловия на восстановление (рекультива-
цию) нарушенных земель, задание на 
разработку рабочего проекта.
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2. Состав пояснительной записки, 
которая включает:

– краткую характеристику геологи-
ческих, гидрогеологических и почвен-
но-агрохимических условий;

– обоснование принимаемых про-
ектных решений по восстановлению 
земельного участка и приведение его в 
состояние, пригодное для использова-
ния по назначению, устройству комму-
никаций, дренажа и прочих работ;

– методы производства работ по 
снятию и хранению плодородного слоя 
почвы, транспортировки его к месту 
складирования (или временного хра-
нения), системе отвалообразований и 
ее увязке с работами по рекультивации;

– способы нанесения плодородного 
слоя почвы на восстанавливаемые зем-
ли или на малопродуктивные угодья 
или возможные направления дальней-
шего использования заскладированого 
на хранение грунта;

– календарный план организации 
работ по рекультивации земель и пере-
даче рекультивированных площадей 
для дальнейшеного использования;

– технику безопасности при выпол-
нении работ.

3. Графические материалы и чер-
тежи, необходимые для проведения 
работ:

– ситуационного плана размещения 
рекультивируемого участка и подъезд-
ных дорог;

– плана земельного участка на ко-
тором производятся работы по снятию 
плодородного слоя почв с указаним ме-
ста складирования грунта и площадей 
проведения работ по рекультивации;

– плана земельных масс, продоль-
ные и поперечные профили или схемы 
проектирования нанесенных плоско-
стей;

– схемы организации работ по реа-
лизации проекта.

С целью внедрения единого си-
стемного подхода определения необ-
ходимости разработки рабочих проек-
тов землеустройства для дальнейшего 
получения разрешения на снятие и 
перемещение плодородного слоя по-
чвы в стадии отвода земель предлагаем 
следующее. При согласовании проекта 
отвода орган земельных ресурсов со-
вместно с государственным инспекто-
ром по контролю за использованием и 
охраной земель обследует земельный 
участок и в случае необходимости 

указывает особые условия – необходи-
мость выполнения почвенного обсле-
дования земель для определения их ка-
чественного состояния. Это обусловле-
но тем, что сплошное почвенное обсле-
дование земель сельскохозяйственного 
назначения проводилось в Украине в 
80-90-х годах, эти материалы уже мо-
рально устарели, не несут конкретной 
информации о качественном состоянии 
почв и назревает необходимость новых 
исследований в разрезе конкретных зе-
мельных участков.

Для этого необходимо утвердить 
типовую форму заключения (согласо-
вания проекта отвода) органа земель-
ных ресурсов, в котором отдельным 
пунктом будет отмечаться качествен-
ное состояние почв и информирование 
о необходимости разработки рабочего 
проекта землеустройства. В данный 
момент эти условия предусмотрены 
в форме заключения органа охраны 
окружающей природной среды, ут-
верждённой приказом Министерства 
охраны окружающей природной сре-
ды Украины «Об утверждении Поряд-
ка согласования природоохранными 
органами материалов относительно 
изъятия (выкупа), предоставления 
земельных участков» от 05.11.2004  
№ 434 [13].

Выводы. Принятие закона Украи-
ны «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Украины о 
делегировании полномочий органам 
местного самоуправления по распо-
ряжению землями государственной 
собственности и усилении государ-
ственного контроля за использованием 
и охраной земель» позволит привлечь 
к выполнению функций контроля за 
охраной и использованием земель и 
предоставления административных ус-
луг в этой сфере специалистов соответ-
стующей квалификации и уровня – ин-
женеров-землеустроителей и юристов 
в области земельного права.

По нашому мнению, дополнение 
статьи 54 «О землеустройстве» выше-
указанными составляющими рабочего 
проекта землеустройства обеспечит 
его правовую и техническую базу, а 
также позволит заказчику проекта на 
основании детальной проектной до-
кументации получить качественную 
административную услугу (разреше-
ние на снятие и перенос почвенного 
покрова (плодородного слоя грунта) 

и выполнить работы в соответствии с 
проектом.

Наличие отраслевого стандарта 
«Землеустройство. Рабочий проект 
землеустройства. Правила разработки» 
позволит:

– ввести системное и стандартизи-
рованное землеустроительное проек-
тирование в сфере охраны земель;

– вывести на новый уровень каче-
ство проведения работ по рекультива-
ции нарушенных земель и других ме-
роприятий по их охране;

– обеспечить надлежащий госу-
дарственный, самоуправляющийся и 
общественный контроль за полнотой 
реализации соответствующих проект-
ных решений.
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Summary
This article deals with the legal nature of the gaps in legislation. The main factors 

of occurrence of these legal defects are examined. Distinctions between legal gaps and 
broad interpretation, legal gaps and analogy as the ways of their overcoming are set 
up. The occasions when overcoming of gaps is not allowed are defined. On the basis 
of a comparative analysis of the general theory of law and criminal law provisions, 
in particular, including the etymological meaning, the scientific literature, and the 
legislative framework, the totality of signs indicating the presence of a legal gap in 
particular case is worked out. The author’s position regarding the definition of used 
terminology considering the views of both domestic and foreign legal scholars is 
formulated.

Key words: gap, interpretation, analogy.

Аннотация
В статье исследуется юридическая природа пробелов в законодательстве, рас-

сматриваются основные факторы возникновения указанных юридических де-
фектов. Устанавливается отличие пробелов от аналогии и расширительного тол-
кования как способов их преодоления. Определены случаи, когда преодоление 
пробелов не допускается. На основании проведенного сравнительного анализа 
положений общей теории права и уголовного права, в частности включая этимо-
логическое значение, научную литературу и законодательную базу, выработана со-
вокупность признаков, указывающих на наличие в конкретном случае пробела в 
законодательстве. Сформулирована авторская позиция относительно определения 
употребляемой терминологии с учетом мнения как отечественных, так и зарубеж-
ных правоведов.

Ключевые слова: пробел, толкование, аналогия.

Постановка проблемы. Тра-
диционно одним из самых 

распространенных видов юридиче-
ских дефектов считаются пробелы в 
законодательстве, то есть полное или 
частичное отсутствие законодательной 
регламентации определенной группы 
общественных отношений, требующих 
правового регулирования [1, с. 148]. 
Так, наличие пробелов свидетельству-
ет о несовершенстве законодательства, 
в частности уголовно-правового, что 
может привести к ошибкам в право-
применении.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что, получив 
определённое освещение в общей те-
ории права, она не стала предметом 
самостоятельного исследования в те-
ории уголовного права.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблемы осуществля-
ется многими учеными, среди кото-
рых: С.С. Алексеев, В.М. Баранов, 
Я.М. Брайнин, С.И. Вильнянский, 
Н.Д. Дурманов, Л.В. Иногамова- 

Хегай, В.В. Лазарев, В.А. Навроцкий,  
П.Е. Недбайло, B.C. Нерсесянц,  
А.С. Пиголкин, С.П. Погребняк,  
В. М. Сырых.

Целью и задачей статьи явля-
ются уяснение содержания понятия 
«пробел», анализ способов его пре-
одоления.

Изложение основного матери-
ала. Лексическое значение слова 
«пробел» (лат. defectus – недостаток; 
defecere – хватать, не хватать) рас-
крывается как пустое, незаполненное 
место, пропуск, промежуток (напри-
мер, между буквами, словами, стро-
ками в тексте), а также как недоста-
ток, упущение [2, с. 603].

В юриспруденции как синоним 
пробелов нередко используется тер-
мин «лакуна» (от лат. lacuna – углу-
бление, полость) [3, с. 340], который 
встречается еще в Codex Theodosianus 
438 г. [4, с. 44].

Используемая терминология 
имеет две смысловых нагрузки. Во-
первых, пробел имеет место в случа-
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ях, когда существующее незаполнен-
ное пространство образовано созна-
тельно, с учетом внутренних особен-
ностей самого предмета и, во-вторых, 
когда пустота возникла вследствие 
недостатков, допущенных на стадии 
формирования предмета. Потеряв 
последнюю, предмет перестает быть 
тем, каким был изначально, он ста-
новится качественно другим, или же 
полностью прекращает свое суще-
ствование. В этом случае, как верно 
отметил В.В. Лазарев, «восполнение 
пробела из внутренних источников 
невозможно, а с внешних исключе-
но, поскольку создается качественно 
новое явление» [5, с. 5]. Анализируя 
второе значение слова, мы соглаша-
емся, тем самым, с необходимостью 
устранения имеющегося недостатка.

Так, зарубежные юристы склон-
ны видеть пробелы исключительно 
в сознании судей. «В умах судей, как 
и в умах других граждан, – отмечал  
А. Росс, – существует пространство 
для пробелов, возможных между 
официальной (official) и материаль-
ной (material) правовым сознанием» 
[6, с. 78].

Под пробелом следует понимать 
противоречие между «формализо-
ванным» (formalised) правом и требо-
ванием «равенства», которое стано-
вится очевидным, когда социальное 
развитие происходит без одновремен-
ного сопровождения законодатель-
ства, без приспособления его к новым 
условиям.

Существование «практических» 
пробелов многие юристы усматрива-
ют в противоречиях, которые суще-
ствуют между правом как обществен-
ным поведением (human behavior) 
и правом «на словах, на бумаге»  
[7, с. 12].

Впрочем, есть и те, кто отрицает 
существование практических пробе-
лов, считая, что они не имеют ниче-
го общего с настоящими пробелами. 
Так, например, Э. Крингс допускает 
возможность выявления пробелов 
только в связи с существующими нор-
мативными актами, называя их «вну-
тренними» пробелами. Автор считает, 
что о «внутренних» пробелах можно 
говорить только в тех случаях, когда: 
1) закон использует термины, которые 
не имеют точного определения; 2) за-
кон неточен, неясен, двусмысленный; 

3) когда закон не уточняет отдельные 
элементы системы, без которых он не 
может нормально функционировать 
[8, с. 80].

В целом, пробел, по мнению зару-
бежных правоведов, может быть либо 
техническим – отсутствие нормы, 
или практическим – наличие нормы, 
которую судья рассматривает, но от-
вергает из причин её несоответствия 
виденью судьи о справедливости, мо-
рали, обычаях и т. д.

Решение наличия пробелов за-
рубежными теоретиками права на-
ходится в непосредственной связи с 
пониманием ими права. По мнению 
некоторых юристов, современная 
доктрина объясняет право более рас-
ширенно, нежели закон. Поэтому, 
если законы и законодательный по-
рядок рассматриваются как система, 
отличающаяся возможной неполно-
той, несовершенством, существо-
ванием в ней многочисленных про-
белов, то право презюмируется пол-
ным, совершенным, всеобъемлющим, 
способным предоставить основания 
для решения всех без исключения 
ситуаций, возникающих в реальной 
жизни. Возможность существования 
пробелов большинство зарубежных 
юристов допускает исключительно 
только в одной нормативной системе 
– системе «письменного» права. Они 
утверждают о наличии пробелов в 
нормативных актах, но не в правовом 
порядке.

В уголовно-правовой теории идею 
разделения пробелов на «пробелы 
в праве» и «пробелы в законе» под-
держал В.Ф. Щепельков. К первым 
он относит отсутствие нормативного 
акта вообще, а ко вторым – случаи, 
когда «... нормативный акт, регулируя 
общественные отношения в общей 
форме, оставляет какие-то их аспекты 
без необходимого правового опосре-
дования» [9, с. 352].

Однако существует и противопо-
ложная позиция, согласно которой в 
контексте вопроса о пробелах катего-
рии «право» и «закон» не стоит рас-
сматривать как автономные образова-
ния [10, c. 13]. Так, пробелы в праве 
включают в себя не только полное 
или частичное отсутствие законода-
тельных предписаний по фактам, ко-
торые находятся в сфере правового 
регулирования, но и явления иного 

порядка, а именно: отсутствие еди-
ных принципов и положений в близ-
ких институтах и отраслях права; 
несоответствие между намерением 
законодателя и результатом факти-
ческой реализации правовых норм; 
возможность противоречий между 
формальной «законосообразностью» 
и фактической правомерностью и  
т. д. [8, с. 84].

В дореволюционной литературе 
и правовой доктрине выделяли неяс-
ность, неполноту, противоречивость 
и отсутствие закона.

Н.С. Таганцев выделял неполноту 
закона и его недостаток. «Неполнота 
уголовного закона – писал он, – пред-
полагает, что известно деяния запре-
щено законом, но в его обрисовке 
встречаются пробелы ... Недостаток 
уголовных законов предусматривает 
отсутствие закона, которым данное 
деяние запрещается под страхом на-
казания ...» [11, с. 96-97].

Е.В. Васьковский [12, с. 78, с. 81-82]  
выделял следующие разновидно-
сти пробелов в действующем праве:  
1) полное отсутствие нормы; 2) нор-
ма, но совсем «темная» и неясна;  
3) есть несколько норм, которые нахо-
дятся между собой в непримиримом 
противоречии; 4) установлена нор-
ма, страдает неполнотой (частичный  
пробел).

Между тем П.И. Люблинский  
[13, с. 167] указывал, что неполноту 
и отсутствие закона не всегда легко 
разграничить.

В советской юридической литера-
туре длительное время вообще отсут-
ствовали специальные работы, посвя-
щенные указанной проблематике. По-
скольку тогдашнее право считалось 
совершенным, то последняя наруша-
лась только в контексте вопросов об 
аналогии, толкования закона и других 
вопросов применения права.

В то же время любая система по-
зитивного права характеризуется в 
той или иной степени наличием про-
белов, что требует определенных дей-
ствий как от законодателя, так и от 
правоприменителя.

Так, курс общей теории государ-
ства и права содержит следующее 
определение используемой термино-
логии: «пробел в законодательстве –  
это отсутствие регулирования опре-
деленных общественных отноше-
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ний при условии, что эти отношения 
должны быть урегулированы с пози-
ций принципов права» [14, с. 416]. 
Авторы учебника использовали тер-
минологию «пробел в законодатель-
стве», поскольку при разграничении 
права и закона последний является 
собственно одной из форм вопло-
щения права. Рассматривая законо-
дательство как совокупность всех 
нормативных актов, изданных компе-
тентными органами, охватывает обы-
чаи и судебные прецеденты в том чис-
ле, следует анализировать пробелы в 
контексте позитивного права вообще.

Пробел в позитивном праве – это 
случай, когда отсутствуют и закон, и 
подзаконный акт, и обычай, и преце-
дент.

Пробел в нормативно-правовом 
регулировании – отсутствие норм 
закона и норм подзаконных актов  
[15, с. 734-735].

Проблематика пробелов в пози-
тивном праве исследовалась В.И. Аки- 
мовым, С.И. Вильнянский, Ю.Л. Вла- 
совым, В.М. Галкиным, А.В. Зайчу-
ком, К.В. Канарисом, В.С. Коваль-
ским, И.П. Козинцевым, М.В. Крав-
чуком, В.В. Лазаревым, П.Е. Недбай-
лом, А.С. Пиголкиным, О.Ф. Скакун, 
О.М. Тарнопольской, Ю.И. Чалым и 
др. Однако среди исследователей от-
сутствует единство взглядов относи-
тельно определения понятия «пробе-
лы в законодательстве».

Так, П.Е. Недбайло [16, с. 456] ут-
верждал, что пробел возможен лишь 
в отношении фактов общественной 
жизни, находящихся в сфере право-
вого воздействия, отметив, что про-
бел в законодательстве может суще-
ствовать только в случае отсутствия 
законодательных норм в отношении 
фактов, по своему содержанию вхо-
дящих в сферу правового регулирова-
ния. Причины возникновения пробе-
лов автор объясняет тем, что ни один 
закон, каким бы совершенным он ни 
был, не может заранее предусмотреть 
все многообразие проявлений обще-
ственной жизни, требующих право-
вой регламентации.

По мнению А.С. Пиголкина  
[17, с. 49-50], пробелы в праве – это 
пробелы в сфере фактического право-
вого регулирования, пробелы в си-
стеме действующего права, в рамках 
общественных отношений, урегули-

рованных существующими законода-
тельными и другими нормативными 
актами. Они имеют место тогда, ког-
да можно с уверенностью констати-
ровать, что частный случай входит 
в сферу правового регулирования, 
должен решаться с помощью юриди-
ческих средств, но конкретное его ре-
шение ни в целом, ни в любой части 
не предусмотрено или предусмотрено 
не полностью.

По утверждению Ф.Г. Уранского 
[18, с. 32], пробел в законе предпола-
гает отсутствие (неполноту, противо-
речия) необходимой правовой нормы 
во всем массиве законодательства, а 
не только в конкретном законе. Такой 
же является позиция С.С. Алексеева 
[19, с. 327], который определяет про-
бел в законодательстве как отсутствие 
конкретной нормы, необходимой для 
регламентации отношений, входящих 
в сферу правового регулирования.

Но одно лишь использование тер-
мина «пробел» еще не предоставля-
ет возможности для установления 
критериев определения полноты или 
совершенства нормативного регули-
рования. Для того чтобы правильно 
определить понятие пробела в по-
зитивном праве, необходимо прежде 
всего четко очертить границы право-
вого воздействия на общественные 
отношения. Границы правового воз-
действия в первую очередь опреде-
ляются объективно существующи-
ми общественными потребностями, 
которые зависят от важности отно-
шений и от того, насколько целесо-
образным и объективно необходи-
мым является их регулирование. Для 
правильного определения полноты 
правового воздействия на обще-
ственные отношения также необхо-
димо учитывать сущностные осо-
бенности предмета регулирования 
и сферу правового регулирования  
[20, с. 395]. Следует указать, что от 
пробелов в законодательстве следу-
ет отличать отсутствие предписа-
ний относительно тех обществен-
ных отношений, которые находятся 
вне сферы правового регулирования 
(сфера non jus).

Позиция законодателя по поводу 
рассматриваемой проблемы, изложен-
ная в Письме Министерства юстиции 
Украины от 30.01.2009 № Н-35267-18 
на обращение относительно порядка 

применения нормативно-правовых 
актов. В соответствующем акте про-
белы в законодательстве определя-
ются как полное или частичное от-
сутствие норм, регулирующих опре-
деленные общественные отношения, 
выделяя при этом пробелы в праве и 
пробелы в законе.

В уголовно-правовой доктрине 
понятие «пробел» не отличается от 
используемого в теории государства 
и права. Однако специфика их пре-
одоления отличается от смежных от-
раслей права.

Так, под пробелами в уголовном 
праве В.А. Навроцкий [21, с. 135-136]  
понимает незаполненные места в 
сфере уголовно-правовой регламен-
тации общественных отношений, ко-
торые образуются в точках соприкос-
новения существующих норм и той 
части указанной сферы, которую не 
занимает ни одна сфера.

М.А. Кауфман [8, с. 71] сформу-
лировал следующее определение по-
нятия пробелов в уголовном праве 
(в широком смысле): полное или ча-
стичное отсутствие в уголовном за-
коне нормативных предписаний по 
фактам, которые требуют уголовно- 
правового регулирования, а также 
неопределенность (некорректность) 
уголовно-правовых норм, которая не 
позволяет однозначно истолковать 
их содержание (неконкретизирован-
ность), свидетельствующие о недо-
статке нормативного ресурса для 
решения проблем, обусловленных 
объективным развитием обществен-
ной жизни и потребностями практики 
применения уголовного закона.

При этом автор отмечает, что: во-
первых, пробел в уголовном праве 
всегда тождественен пробелу в уго-
ловном законодательстве; во-вторых, 
понятие «пробел» включает в себя 
такие разновидности, как: 1) полное 
отсутствие определенной нормы;  
2) неполнота уже имеющейся нормы; 
3) неконкретизированность, нечет-
кость, неопределенность допущен-
ные законодателем при описании от-
дельных признаков состава преступ-
ного деяния.

Следует отметить, что вопрос о 
наличии пробелов в уголовном праве 
если и возникал, то по большей части 
в контексте вопросов аналогии и тол-
кования.
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Так, в отличие от расширитель-
ного толкования, когда мы имеем 
дело с обстоятельствами, которые 
законодатель предусматривал, но 
не смог выразить словами, пробел 
существует в том случае, когда за-
конодатель вообще не предусматри-
вал такие обстоятельства. В первом 
случае субъект применения права 
придерживается позиции, с которой 
законодатель смотрел на обстоятель-
ства, которые имел в виду, а во вто-
ром – позиции, с которой законода-
тель посмотрел бы, если бы имел их 
в виду [4, с. 44-45].

Следует помнить, что восполне-
ние пробелов с помощью толкования 
не представляется возможным, по-
скольку в процессе интерпретации 
происходит только лишь их выявле-
ние.

Касательно аналогии, то она впол-
не оправдана в других отраслях пра-
ва, что дает нам право утверждать о 
существовании презумпции допусти-
мости аналогии: преодоление пробе-
лов путем применения аналогии воз-
можно, если не доказано существова-
ние непреодолимого пробела.

Так, по аналогии, не могут при-
меняться нормы публичного права, 
направленные на ограничение прав и 
свобод граждан в целях охраны обще-
ственного порядка и безопасности, 
что соответствует положениям ч. 1 ст. 
19 Конституции Украины, согласно 
которым «правовой порядок в Укра-
ине основывается на принципах, со-
гласно которым никто не может быть 
принужден делать то, что не предус-
мотрено законодательством».

Не является исключением и за-
прет аналогии в уголовном праве, в 
результате чего составы преступле-
ний не могут устанавливаться только 
путем суждения по аналогии или ино-
го дополнения норм права (принцип 
«nulla poena sine lege»). Так, примене-
ние закона об уголовной ответствен-
ности по аналогии запрещено ч. 4  
ст. 3 Уголовного кодекса Украины1  

[4, с. 49].

Пробел следует отличать также от 
неполноты законодательства. «Если в 
практике правоприменительных ор-
ганов, – утверждает А. В. Наумов, –  
встречается случай, когда социаль-
но-экономические условия разви-
тия общества ставят на повестку 
дня необходимость запрета любого 
общественно опасного деяния как 
преступления, пробела в уголовном 
законодательстве нет, поскольку тот 
же случай до принятия соответствую-
щего закона находится вне правового 
влияния. Это собственно неполнота 
законодательства, потому что обна-
руженный недостаток (отсутствие за-
конодательного запрета общественно 
опасного деяния) находится за преде-
лами действующих правовых норм». 
Автор пришел к выводу о том, что в 
уголовном праве пробел в его тра-
диционном понимании есть всегда 
пробелом в части уголовного законо-
дательства. «Пробел в Особенной ча-
сти является не чем иным, как отсут-
ствием запрета любого общественно 
опасного деяния уголовно-правовой 
нормой, или, как было отмечено, 
не пробелом в собственном смыс-
ле, а неполнотой законодательства»  
[21, с. 139].

В.В. Лазарев [5, с. 6] указыва-
ет, что пробелы в законодательстве 
не следует путать с так называемым 
«квалифицированным молчанием 
законодателя», когда он намеренно 
оставляет вопрос открытым, воздер-
живается от принятия нормы, пока-
зывая тем самым нежелание ее при-
нимать, относя решение за пределы 
законодательной сферы.

«Квалифицированное молчание 
законодателя» не поддается какому-
либо точному критерию оценки. Кро-
ме того, в уголовном праве, в силу его 
специфики, преднамеренное остав-
ление законодателем пустот вряд ли 
может быть признано допустимым с 
точки зрения принципа законности.

Понятие «пробел» тесно связано с 
понятием «правотворческая ошибка». 
Наличие пробелов в законодатель-

стве, очевидно, свидетельствует о его 
несовершенстве и может, в некоторых 
случаях, рассматриваться как ошибка 
в праве. Так, В.М. Сырых [22, с. 197] 
рассматривает последнюю как отсту-
пление от требований правотворче-
ской техники, логики и грамматики, 
что снижает качество нормативно-
правового акта, вызывает трудности 
в его толковании и препятствует ре-
ализации норм права в определенных 
отношениях.

Поэтому отграничение пробелов 
от других смежных с ними явлений 
является важным элементом для 
определения содержания используе-
мой терминологии.

О пробелах в уголовном законо-
дательстве можно говорить в тех слу-
чаях, когда отсутствие определенной 
уголовно-правовой нормы исключа-
ет применение другой (других) его 
нормы (норм). Также это касается 
случаев, когда необходимость уре-
гулирования в уголовном законе от-
дельных положений обусловливается 
правовой позицией Конституционно-
го Суда Украины, решения которого 
признаны не соответствующими Кон-
ституции Украины.

Отдельного внимания заслужи-
вают «компьютерные» преступле-
ния, которые получили интенсивное 
развитие на сегодняшний день. Не-
криминализированными остались 
деяния, которые должны были быть 
признаны преступлениями в соответ-
ствии с конвенцией о киберпреступ-
ности, которую Украина ратифициро-
вала в 2005 г.

Низкий уровень защиты информа-
ционных систем в Украине дает воз-
можность почти свободного доступа 
к информации. А наличие пробелов в 
законодательстве об ответственности 
за виды таких преступлений дает воз-
можность еще и открыто избегать от-
ветственности за деяния, которые не-
сут опасность для общества и долж-
ны регулироваться УК Украины.

Выводы. Исследовав понятие 
пробела в уголовном праве, пред-
ставляется целесообразным выделить 
следующие признаки: а) это отсут-
ствие норм-предписаний или их не-
полнота в отношении фактических 
обстоятельств, находящихся в сфере 
правового регулирования; б) некон-
кретизированность и нечеткость, до-

1 Единственное исключение из принципа «никакого наказания без закона» содержится в п. 2 ст. 7 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, согласно которому этот принцип «не является 
препятствием для судебного разбирательства, а также для наказания любого лица за любое действие 
или бездействие, которое в момент его совершения являлось уголовным преступлением в соответ-
ствии с общими принципами права, признанными цивилизованными нациями». Это предписание 
было включено в Конвенцию с целью «лечения болезней» антидемократических режимов, наказания 
«усиленной государством преступности» и является чрезвычайно важным примером непосредствен-
ного применения принципов права.
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пущенная законодателем; в) это недо-
пустимое явление в уголовном праве.

Восполнение пробелов с помо-
щью толкования не представляется 
возможным, поскольку происходит 
только лишь их выявление. Примене-
ние закона об уголовной ответствен-
ности по аналогии запрещено.

Полагаем, что пробел в уголовном 
праве – это недопустимое явление, ко-
торое выражается в определенном от-
сутствии предписаний и появляется в 
основном из-за ошибок законодателя 
при создании последних и порождает 
проблемы применения уголовного за-
кона на том уровне, который давал бы 
возможность выполнять возложенные 
на УК Украины задачи в полном объеме.

Список использованной литера-
туры:

1. Юридична енциклопедія: в 6 т. /  
редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. –  
Т. 5: П–С. – 2003. – 736 с.

2. Ожегов С.И. Словарь русского 
языка: 70000 слов / С.И. Ожегов ; под 
ред. Н.Ю. Шведовой; АН СССР, Ин-т 
рус. яз. АН СССР. – 21-е изд., перераб. 
и доп. – М. : Рус. яз., 1989. – 921 с.

3. Великий тлумачний словник 
сучасної української мови (з дод. і до-
пов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. –  
К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2003. –  
1427 с.

4. Погребняк С.П. Прогалини в 
законодавстві та засоби їх подолання /  
С.П. Погребняк // Вісник Академії 
правових наук України. – 2013. – № 1. –  
С. 44-56.

5. Лазарев В.В. Пробелы в праве и 
пути их устранения / В.В. Лазарев. – М. :  
«Юрид. лит.», 1974. – 184 с.

6. Ross A. On Law and Justice. – 
Berkeley and Los Angeles: University of 
California Press, 1959.

7. Fuller Lon L. Anatomy of the law. –  
New York; Washington; London:  
F.A. Praeger, 1968.

8. Кауфман М.А. Пробелы в уголов-
ном праве и способы их преодоления :  
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / 
М.А. Кауфман ; Всеросс. Гос. налог. 
акад. Мин. фин. РФ. – М., 2009. – 501 с.

9. Малинин В.Б. Энциклопедия уго-
ловного права. Том 2. Уголовный закон 
/ В.Б. Малинин. – СПб. : Изд. проф. 
Малинина. – 2005. – 850 с.

10. Четвернин В.А. Демократиче-
ское конституционное государство: 
введение в теорию / В.А. Четвернин. – 
М. : Изд-во ИГиП РАН, 1993. – 141 c.

11. Таганцев Н.С. Русское уго-
ловное право. Лекции. Часть общая.  
В 2-х т. – Т. 1 / Н.С. Таганцев. – М. :  
Наука, 1994. – 375 с.

12. Васьковский Е.В. Руководство к 
толкованию и применению законов для 
начинающих юристов / Е.В. Васьков-
ский. – М. : Юрид. бюро «ГОРОДЕЦ», 
1997. – 128 с.

13. Люблинский П.И. Техника, тол-
кование и казуистика уголовного ко-
декса / П.И. Люблинский. – М. : «Зер-
цало», 2004. – 188 с.

14. Загальна теорія держави і пра-
ва : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. 
навч. закл. / М.В. Цвік та ін. ; за ред. 
д-ра юрид. наук, проф., акад. АПрН 
України М.В. Цвіка, д-ра юрид. наук, 
проф, акад. АПрН України О.В. Пе-
тришина ; Нац. юрид. акад. України ім. 
Ярослава Мудрого. – Х. : Право, 2010. –  
583 с.

15. Общая теория государства и 
права. Академический курс в трех то-
мах. Т. 2: Право / отв. ред. М.Н. Мар-
ченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Норма, 2007. – 816 с.

16. Недбайло П.Е. Применение со-
ветских правовых норм / П.Е. Недбай-
ло. – М. : Госюриздат, 1960. – 511 с.

17. Пиголкин А.С. Обнаруже-
ние и преодоление пробелов права /  
А.С. Пиголкин // Советское государ-
ство и право. – 1970. – № 3. – С. 49-57.

18. Уранский Ф.Р. Пробелы в праве 
и способы их восполнения в правопри-
менительной деятельности : дис. … 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ф.Р. Уран-
ский ; МГУ. – М., 2005. – 192 с.

19. Теория государства и пра-
ва : учеб. для юрид. вузов и фак. /  
С.С. Алексеев, С.И. Архипов, В.М. Ко-
рельский и др., под ред. С.С. Алексее-
ва. – М. : Норма, 1998. – 456 с.

20. Матат Ю.І. Поняття та юридич-
на природа прогалин у законодавстві /  
Ю.І. Матат // Актуальні проблеми 
права: теорія і практика. – 2012. –  
№ 25. – С. 393-401.

21. Навроцький В.О. Спеціальні 
казуїстичні кримінально-правові норми 
та прогалини у кримінальному законі /  
В.О. Навроцький // Кримінальний 
кодекс України 2001: проблеми за-
стосування і перспективи удоскона-

лення. Прогалини у кримінальному 
законодавстві (Міжнародний сим- 
позіум, 12-13 вересня 2008 р.) : тези і ре-
ферати доповідей, тексти повідомлень. –  
Львів, 2008. – С. 132-136.

22. Наумов А.В. Применение уго-
ловно-правовых норм. По материалам 
следственной и прокурорско-судебной 
практики : учебное пособие / А.В. На-
умов. – В. : Изд-во ВСШ МВД СССР, 
1973. – 176 c.

23. Сырых В.М. Теория государства 
и права : учеб. для вузов / В.М. Сырых. –  
4-е изд., стер. – М. : Юстицинформ, 
2005. – 703 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201526

ОСНОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧИТЕЛЬСТВ  
КАК ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

Светлана ЛЕПЕХ,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры

гражданского права и процесса
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
The article is devoted problems of assignment as financial service, correlation surety and guarantee. Author pays attention to 

feature of member’s structure such relations and proposes refine list at authorized subjects оn realization such activities. Whereas 
in Ukrainian law there is no definitely neatly founding’s assignment paid sureties, offers to regulate this question. Also in the article 
explores conditions of contract formation about representations of sureties. 
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Аннотация
Статья посвящена проблемам предоставления поручительств как финансовых услуг, соотношения поручительств и гаран-

тий. Автор обращает внимание на особенности состава участников таких отношений, предлагает уточнить перечень упол-
номоченных субъектов на осуществление такой деятельности. Поскольку в законодательстве Украины не определено четко 
основание предоставления оплатных поручительств, предлагается урегулировать этот вопрос. Также в статье исследуются 
условия заключения сделок о предоставлении поручительств.

Ключевые слова: поручительство, кредитор, должник, поручитель, финансовая услуга.

Постановка проблемы. При-
менение поручительств для 

обеспечения исполнения денежных 
обязательств после введения в дей-
ствие Гражданского кодекса Украины 
2003 года (далее – ГК Украины) было 
довольно востребованным. Финансо-
вые учреждения и другие участники 
гражданского оборота активно высту-
пали в качестве поручителей. С нача-
лом в Украине финансового кризиса 
2008 года, когда проблемы неплатежей 
по кредитным и другим денежным обя-
зательствам стали распространённым 
явлением, в судебной практике возрос-
ло количество споров, в которых ответ-
чиками выступали именно поручители. 
С тех пор в законодательное урегули-
рование отношений поручительства 
не было внесено существенных из-
менений, хотя практиками и учеными 
акцентировано внимание на множестве 
дискуссионных положений в правовом 
регулировании общественных отноше-
ний в этой сфере. Одним из наиболее 
проблемных аспектов является предо-
ставление поручительств как финансо-
вых услуг. До сих пор спорным явля-
ется определение круга лиц, которые 
могут заниматься такой деятельно-
стью, не определено четко, должен ли 
в обязательном порядке заключаться 
договор между потенциальным пору-
чителем и должником как заказчиком 
услуги, а также какие условия должны 
в нем содержаться.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена широким применени-
ем поручительств в практике деятель-
ности банков и других финансовых 
учреждений при наличии пробелов в 
правовом регулировании этих отноше-
ний и как следствие дискуссий в истол-
ковании условий предоставления пору-
чительств как финансовых услуг.

Состояние исследования. Вопро-
сами предоставления поручительств 
как финансовых услуг занимались в 
частности такие отечественные учё-
ные, как Н.В. Дроздова, О.В. Михаль-
нюк, но множество аспектов предо-
ставления этих финансовых услуг 
остаются неисследованными или спор-
ными.

Целью статьи является анализ и 
разработка путей решения проблем, ко-
торые возникают в практике использо-
вания поручительств, для обеспечения 
функционирования денежных обяза-
тельств в гражданском обороте.

Изложение основного материа-
ла. Общие положения о применении 
поручительства как вида обеспечения 
исполнения гражданско-правовых обя-
зательств определены ГК Украины. 
Согласно части 1 статье 553 ГК Укра-
ины, за договором поручительства по-
ручитель ручается перед кредитором 
должника за исполнение им своей обя-
занности. Из законодательного опреде-
ления понятия исследуемого договора 
следует, что договорённость достига-

ется между поручителем и кредитором, 
но согласия самого должника или пре-
дыдущей договорённости должника и 
поручителя не предусмотрено. Однако, 
при том, что возможность такого со-
глашения не упоминается, статья 558 
ГК Украины указывает, что поручитель 
имеет право на оплату услуг, предо-
ставленных им должнику. Из этой нор-
мы следует, что законодатель признает 
исполнение обязательств поручитель-
ства услугой должнику, но при этом не 
уточняет основание предоставления 
такой услуги и к тому же допускает 
возможность предоставления такой 
услуги без согласия, а соответственно, 
возможно, и против воли самого долж-
ника, к тому же обязывает последнего 
её оплатить, даже если он не заказывал 
её и не принимал участия в заключении 
какого-либо договора о поручитель-
стве. Такое законодательное решение 
в научной литературе называют право-
вой аномалией, вследствие которой на 
основании сделки между двумя лицами 
(кредитором и поручителем) возникает 
обязанность третьего лица (должника) 
оплатить за услуги [1, с. 535]. Вопрос 
определения основания возникнове-
ния отношений между поручителем и 
должником не решён однозначно и в 
зарубежном законодательстве. Так, на-
пример, на основании анализа положе-
ний Гражданского уложения Германии 
в научной литературе отмечают, что 
правовые отношения между основным 
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должником и поручителем в большин-
стве случаев представляют собой пору-
чение (§ 662. Обязанности, типичные 
для договора поручения; в случае воз-
мездности: § 675. Возмездное ведение 
дела) или ведение дела без поручения, 
однако при определенных обстоятель-
ствах стороны могут выбрать также да-
рение [2, с. 93].

Предоставление поручительств, 
согласно пункту 7 части 1 статьи 4 
Закона Украины от 12.07.2001 года  
№ 2664-ІІІ «О финансовых услугах и 
государственном регулировании рын-
ков финансовых услуг» (далее – За-
кон), отнесено к финансовым услугам. 
Однако рассматривать поручительство 
в таком качестве следует лишь в случае 
требования платы поручителем за её 
оказание, поскольку получение прибы-
ли или сохранение реальной стоимости 
финансовых активов является отличи-
тельным признаком финансовых услуг.

Согласно статье 6 Закона, финан-
совые услуги предоставляются субъек-
тами хозяйствования на основании до-
говора. В научной литературе прежде 
всего отмечается, что вопрос о том, 
между кем должен быть заключён до-
говор, чтобы его можно было считать 
договором поручительства, решается 
неоднозначно [3, с. 139]. Так, в практи-
ке допустимыми считаются варианты 
как двухсторонних (поручитель и кре-
дитор), так и трёхсторонних договоров 
(поручитель, кредитор и должник), а 
также заключение отдельных догово-
ров между кредитором и поручителем 
и между поручителем и должником.

Ещё более спорным является во-
прос о том, кто имеет право предо-
ставлять поручительства на оплатной 
основе в качестве финансовой услуги и 
возможно ли такое предоставление без 
согласия самого должника. В качестве 
поручителя при предоставлении пору-
чительств как финансовых услуг могут 
выступать субъекты, уполномоченные 
на осуществление такой деятельности 
согласно статье 5 Закона. Так, финан-
совые услуги могут предоставляться 
финансовыми учреждениями, а также, 
если это прямо установлено законом, 
физическими лицами – предпринима-
телями. Возможность и порядок предо-
ставления отдельных финансовых ус-
луг юридическими лицами, которые за 
своим правовым статусом не являются 
финансовыми учреждениями, опреде-

ляются законами и нормативно-право-
выми актами государственных органов, 
которые осуществляют регулирование 
деятельности финансовых учреждений 
и рынков финансовых услуг, изданных 
ими в пределах их компетенции. 

Согласно пункту 1 распоряжения 
Госфинуслуг Украины от 31.03.2006 
года № 5555 «О возможности предо-
ставления юридическими лицами – 
субъектами хозяйствования, которые 
по своему правовому статусу не яв-
ляются финансовыми учреждениями, 
финансовых услуг по предоставлению 
средств в заём и предоставление по-
ручительств», юридические лица – 
субъекты хозяйствования, которые по 
своему правовому статусу не являются 
финансовыми учреждениями, могут 
предоставлять финансовые услуги по 
предоставлению средств взаём (кроме 
как на условиях финансового кредита) 
и поручительств в соответствии с тре-
бованиями гражданского законодатель-
ства и с учётом требований законода-
тельства Украины о предупреждении и 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 
путём. В литературе предлагается до-
полнить указанное распоряжение, рас-
пространив его действие и на физиче-
ских лиц – предпринимателей [3, с. 120], 
однако соответствующие изменения не 
внесены. Соответственно предостав-
лять поручительства как финансовые 
услуги могут финансовые учреждения 
и юридические лица – субъекты хо-
зяйствования. Но, несмотря на указан-
ное правовое регулирование, Высший 
специализированный суд Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел в Письме № 10-1390/0/4-12 
от 27.09.2012 года «О практике при-
менения судами законодательства при 
решении споров из обязательств, кото-
рые возникают из договоров и других 
сделок» пришёл к выводу о том, что 
отдельные услуги, которые относят-
ся к финансовым услугам (например, 
предоставление средств взаём, пору-
чительство) могут предоставляться не 
только финансовыми учреждениями, 
которые являются участниками рынка 
по предоставлению финансовых услуг 
или юридическими лицами, которые 
за своим правовым статусом не явля-
ются финансовыми учреждениями, но 
и физическими лицами, которые не яв-
ляются субъектами предприниматель-

ской деятельности. При этом, по мне-
нию указанного суда, Закон Украины  
«О финансовых услугах и государ-
ственном регулировании рынков фи-
нансовых услуг» регулирует отноше-
ния только с участием участников рын-
ков финансовых услуг, а отношения 
между физическими лицами, в частно-
сти по поводу договоров займа, пору-
чительства, регулируется нормами ГК 
Украины (статьи 553-559, 1046-1053). 
Такая позиция является довольно спор-
ной и не только не устраняет существу-
ющую в законодательном регулирова-
нии проблему определения субъектно-
го состава отношений поручительства, 
а ещё больше усложняет её решение.

Соглашаясь с приведенным выше 
толкованием как правовой аномалии 
ситуации о взыскании платы за услуги 
поручительства с должника, согласие 
которого не требуется для возникно-
вения отношений поручительства, сле-
дует заметить, что наиболее логичным 
является заключение между потен-
циальным поручителем и должником 
предварительно сделки о предостав-
лении услуг поручительства в случае 
их платности. В научной литерату-
ре такие услуги предлагают имено-
вать «финансовым поручительством»  
[3, с. 122]. Безусловно, договор о пре-
доставлении услуг финансового пору-
чительства не является достаточным 
основанием для возникновения отно-
шений поручительства. На основании 
такой договорённости исполнитель та-
ких услуг примет на себя обязательство 
заключить договор поручительства с 
кредитором. Кроме того, представля-
ется целесообразным рассмотреть и 
возможность отказа от исключительно 
договорной природы поручительства и 
проанализировать основание для зако-
нодательных изменений с целью допу-
стимости применения односторонних 
сделок как основания возникновения 
отношений поручительства.

Заключение договора о предоставле-
нии услуг финансового поручительства 
следует сделать обязательным под угро-
зой недействительности и как следствие 
невозможности получения поручителем 
платы с должника за оказанную услугу 
фактически без его согласия. Однако 
при этом недействительность соглаше-
ния о предоставлении услуг финансо-
вого поручительства не должна влиять 
на действительность самого договора 
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поручительства, заключенного между 
поручителем и кредитором. Поскольку 
такая деятельность осуществляется с 
целью получения прибыли и, как прави-
ло, является систематической, при том, 
что законодатель не уточняет критериев 
её периодичности, то всё же основным 
аспектом этой проблемы является опре-
деление в законодательстве перечня 
других лиц, кроме финансовых учреж-
дений, которые могли бы заниматься та-
кой деятельностью, как предоставление 
поручительств в качестве финансовых 
услуг.

Согласно требованиям статьи 6 За-
кона, договор о финансовых услугах 
(в том числе, предоставление финан-
сового поручительства), если иное не 
предусмотрено законом, должен со-
держать: 1) название документа; 2) 
название, адрес и реквизиты субъекта 
хозяйствования; 3) фамилию, имя и от-
чество физического лица, которое по-
лучает финансовые услуги и его адрес; 
4) наименование, местонахождение 
юридического лица; 5) наименование 
финансовой операции; 6) размер фи-
нансового актива, указанный в денеж-
ном выражении, строки его внесения и 
условия взаиморасчётов; 7) срок дей-
ствия договора; 8) порядок изменения 
и прекращения договора; 9) права и 
обязанности сторон, ответственность 
сторон за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий договора; 
9-1) подтверждение, что информация, 
указанная в части второй статьи 12 
этого Закона, предоставлена клиенту;  
10) другие условия по согласию сто-
рон; 11) подписи сторон. Следова-
тельно, кроме нескольких положений, 
определяющих условия такой догово-
рённости, значительное внимание уде-
лено только реквизитам договора как 
документа. К сожалению, ГК Украины 
не содержит норм, в которых были бы 
определены требования к такой дого-
ворённости, в частности её существен-
ные условия.

Предметом договора о предостав-
лении финансового поручительства 
является услуга, которая соответ-
ствует признакам финансовых услуг, 
определённых статьей 1 Закона. Сущ-
ностью этой финансовой услуги явля-
ется совершение действий по предо-
ставлению поручительства. Сравнив 
механизмы предоставления услуг га-
рантии и поручительства в зарубеж-

ных странах, следует сделать вывод о 
том, что единого подхода к соотноше-
нию этих видов обеспечения нет. Со-
ответственно возникает вопрос о воз-
можности установления отношений 
между кредитором и поручителем не 
только лишь на основании договора, 
а также предусмотреть возможность 
выдачи поручительства как односто-
ронней сделки. Но характеристика 
предмета исследуемой договорённо-
сти не ограничивается определением 
таких действий, как сама лишь выда-
ча поручительства. Дело в том, что с 
экономической точки зрения как не-
обеспеченная гарантия, так поручи-
тельство предусматривают кредитова-
ние должника, поскольку гарант или 
кредитор действительно одалживают 
средства должнику на время. Исходя 
из этого, следует, что предмет догово-
рённости о предоставлении финансо-
вого поручительства включает также 
сопровождение такого поручитель-
ства. Эта составная часть предмета 
влияет существенно на определение 
размера платы должником за услугу 
финансового поручительства.

Существенным условием тако-
го договора также следует выделить 
плату за предоставление финансовой 
услуги, поскольку её определение яв-
ляется основным мотивом его заклю-
чения. Критериями для определения 
конкретного размера такой платы сле-
дует рассматривать такие факторы, 
как рискованность финансовой опера-
ции, платёжеспособность должника и 
стабильность, длительность деловых 
отношений с ним потенциального по-
ручителя, а также пределы возможной 
ответственности поручителя, соли-
дарности или субсидиарности в при-
влечении его к ответственности, срок 
действия договора поручительства и 
основного договора, наличие других 
видов обеспечения выполнения основ-
ного обязательства. Представляется 
возможным внесение такой платы в 
качестве предоплаты или оплаты уже 
после предоставления услуги, а также 
применения возможностей оплаты ча-
стями, с авансовыми платежами, одно-
разовым платежом всей суммы или в 
процентном соотношении с суммой 
поручительства. Также поручитель в 
оплату может включить определённые 
платежи (комиссионные или проценты) 
за предоставление средств кредитору 

вместо должника и в то же время сво-
еобразного кредита самому должнику.

В зависимости от того, для выпол-
нения основного обязательства в какой 
валюте предназначается применение 
поручительства, вполне допустимым 
представляется определение эквива-
лента суммы платежа в иностранной 
валюте, как это предусмотрено статьей 
533 ГК Украины.

Следующим существенным усло-
вием предлагается установления срока 
действия такой договорённости, исте-
чении которого будет основанием для 
привлечения к ответственности по-
ручителя, если он отказался договари-
ваться с кредитором о поручительстве. 
Как правило, такой договор является 
заключённым с момента достижения 
согласия сторонами подписания его, а 
срок его действия определяется на ус-
мотрение сторон.

При вступлении сторон в договор-
ные отношения всегда существует риск 
нарушения сторонами обязательств. 
Нарушение поручителем своих обяза-
тельств может проистекать как из не-
выполнения договора поручительства, 
так и самого договора о предоставле-
нии финансового поручительства. Так, 
основанием для привлечения поручи-
теля к ответственности за невыполне-
ние условий договорённости между 
поручителем и должником может быть 
отказ от предоставления поручитель-
ства. В случае нарушения такой обя-
занности поручитель может быть при-
влечён к ответственности, в частности, 
уплате штрафа. Также к ответственно-
сти за неисполнение денежного обяза-
тельства может быть привлечён и сам 
должник в случае прострочки оплаты 
или невыполнения этой обязанности в 
целом, в том числе и согласно статье 
625 ГК Украины.

Выводы. Законодательное и до-
говорное регулирование отношений, 
возникающих между должником и 
поручителем, в структуре отношений 
поручительства в целом является не-
обходимым для установления условий 
предоставления финансового пору-
чительства. Предлагается следующее 
определение исследуемого соглаше-
ния: «По договору о предоставлении 
финансового поручительства одна 
сторона (поручитель) обязуется заклю-
чить договор поручительства с креди-
тором или видать поручительство, а 
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другая сторона обязуется оплатить эту 
услугу». Целесообразным представля-
ется уточнение в законодательстве ис-
черпывающего перечня лиц, которые 
могут заниматься деятельностью по 
предоставлению услуг финансового 
поручительства. Существенными ус-
ловиями такой договорённости следует 
выделить условия о предмете, плате и 
сроке. В законодательстве отсутствуют 
какие-либо характеристики таких ус-
ловий, особенностей их определения и 
согласования. Также необходимо уре-
гулировать хотя бы общие основания 
привлечения к ответственности обеих 
сторон такого соглашения.
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Summary
Article is devoted to topical issue of definition of stages of registration production and 

its stages. D.N. Bakhrakh, A.N. Dobrov, O.V. Kuzmenko and other scientists researched 
the matter. In article definition of stages of registration productions is considered. 
Features of each stage of administrative service, namely registration production are 
defined. Opinions of scientists concerning allocation of stages of registration production 
and their place in system of administrative law are also analysed.
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Аннотация
Статья посвящена актуальному вопросу определения стадий регистрационно-

го производства и его этапов. Д.Н. Бахрах, А.Н. Добров, О.В. Кузьменко и другие 
ученые занимались исследованием данного вопроса. В статье рассматривается 
определение стадий регистрационных производств. Определяются особенности 
каждой стадии административной услуги, а именно регистрационного производ-
ства. Также проанализированы мнения ученых-административистов относительно 
выделения стадий регистрационного производства и их места в системе админи-
стративного права.

Ключевые слова: регистрационные действия, регистрация, регистрационное 
производство, стадии регистрационного производства, структура регистрацион-
ного производства, этапы регистрационного производства.

Постановка проблемы. Реги-
страционное производство 

охватывает широкий круг обществен-
ных отношений, участниками которых, 
с одной стороны, являются органы 
исполнительной власти, специально 
уполномоченные должностные лица, а 
с другой – общественные объединения, 
юридические и физические лица и т. д. 
Благодаря этому многообразию отно-
шений строится система нормативных 
правовых актов, которая регулирует 
«регистрационные процессуальные 
правоотношения» и соответствующее 
административное производство.

Особенностями любого производ-
ства, в том числе и регистрационного, 
является его структура, то есть опре-
деленные логические и последователь-
ные операции, которые называются 
стадиями. Ю.П. Битяк, В.В. Богуцкий и 
В.М. Гаращук подчеркивают, что про-
цессуальные стадии являются «важ-
ными органическими элементами, ха-
рактеризующие структуру каждого из 
производств и административного про-
цесса в целом» [3, с. 164]. Количество и 

порядок стадий регистрационного про-
изводства неоднозначно определяются 
учеными-административистами, в дей-
ствующих нормативно-правовых актах 
так же отсутствует определение стадий 
регистрационного производства.

Актуальность темы исследования.  
Проблема определений стадий ре-
гистрационных производств посвя-
щены работы ученых, в частности  
А.П. Алехин, Д.Н. Бахрах, М.П. Гурков-
ский, Ю.М. Козлова, О.В. Кузьменко,  
Д.В. Мовчан, М.М. Тищенко и др. Но, 
к сожалению, не было попыток дать 
подробную характеристику стадиям 
регистрационного производства, что и 
вызвало потребность в рассмотрении 
данного вопроса. Соответственно, по-
явилась объективная необходимость 
систематизировать существующий тео-
ретический материал, определить и оха-
рактеризовать стадии и этапы регистра-
ционного производства.

Цель статьи. В действующих нор-
мативно-правовых актах отсутствует 
определение стадий регистрационного 
производства. Количество и порядок 
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стадий также неоднозначно определя-
ются учеными-административистами 
данного процесса. Исходя из вышеиз-
ложенного, мы считаем, было бы це-
лесообразным выделение последних и 
определить их совокупность очерчивая 
их границы путем тщательного анализа 
действующего отечественного законо-
дательства, регулирующего регистра-
ционные производства.

Изложение основного материала. 
Стадия как составная часть процессу-
альной деятельности не является цель-
ной категорией. Ее структуру состав-
ляют определенные этапы, то есть со-
вокупность действий, которые пресле-
дуют какую-нибудь внутристадийную 
промежуточную цель [4, c. 474]. Ста-
дия регистрационного производства – 
это более объемная научная категория, 
которая охватывает несколько этапов, 
состоящих из комплекса соответствую-
щих действий, направленных на дости-
жение определенной цели в масштабах 
той или иной стадии регистрационного 
производства.

Рассматривая стадии регистраци-
онного производства, хотелось бы от-
метить, что они отражают логическую 
последовательность развития админи-
стративного процесса, и, пока дело не 
возбуждено, последующее процессу-
альное действие невозможно.

При определении стадий регистра-
ционного производства стоит обратить 
внимание на их процедурную природу, 
имея в виду, что процедура является 
системой, ориентированной на дости-
жение конкретного социального ре-
зультата; состоит из последовательно 
сменяющих друг друга актов поведе-
ния; урегулирована социальными нор-
мами; иерархически построена; требу-
ется в развитии; выступает средством 
реализации основных общественных 
отношений (имеет служебный харак-
тер) [11, c. 15].

Также необходимо учитывать, что 
любая стадия правовой процедуры 
должна иметь фиксированный резуль-
тат, который включает в себя: насту-
пление результата предусмотренного 
соответствующей нормой закона; со-
вершение действий, направленных на 
наступление конечного результата, на-
ступление определенного субъектив-
но-правового последствия для лица, 
обратившегося в государственный ор-
ган, уполномоченный на совершение 

регистрационных действий; наличие 
определенного результата исключает 
наступление следующей правовой ста-
дии регистрационного производства.

При анализе административного 
производства Д.М. Бахрах выделил об-
щие для регистрационных производств 
стадии:

1. Анализ ситуации, в ходе которого 
собирается, исследуется информация о 
фактическом состоянии дел, реальные 
факты, существующие проблемы. Эта 
информация фиксируется на матери-
альных носителях в виде протоколов, 
справок, схем, отчетов и т.п. и является 
основой для решений публичной адми-
нистрации.

2. Принятие решения (приказа, по-
становления, инструкции) по делу, в 
котором фиксируется воля субъекта пу-
бличной администрации.

3. Исполнение решения.
В определенных случаях целесоо-

бразным является усложнение процеду-
ры решения административных дел пу-
бличной администрацией. Так, ряд про-
изводств имеет дополнительные стадии: 
возбуждение дела и пересмотр решения 
(постановления) [5, c. 153-156].

Обращая внимание на работу  
А.В. Кузьменко, которая, в свою оче-
редь, уделяет внимание стадиям реги-
страционного производства как адми-
нистративной процедуры, предлагает 
следующие стадии: 1) возбуждение 
регистрационного производства и рас-
смотрение дела; 2) принятие решения о 
регистрации или отказе в регистрации; 
3) обжалование и опротестование при-
нятого решения; 4) выполнение приня-
того решения [1, c. 176].

А.Н. Добров, наоборот, выделяет 
семь стадий регистрационного произ-
водства:

– прием документов, необходимых 
для осуществления регистрации;

– рассмотрение и проверка предо-
ставленных документов;

– назначение и проведение перед 
регистрационной экспертизы;

– принятие решения о регистрации 
или отказ в регистрации;

– обжалование отказа в регистра-
ции;

– внесение данных на основании 
представленных документов в единый 
реестр, оформление и выдача свиде-
тельства, подтверждающего факт реги-
страции;

– предоставление данных о реги-
страции в государственные органы 
управления [6, c. 128].

Но все приведенные исследовате-
лями стадии регистрационного произ-
водства соответствуют теоретическим 
признакам, которые присущи стадиям 
производства. Они не имеют относи-
тельную самостоятельность, посколь-
ку проведение регистрационной экс-
пертизы невозможно вне поданных 
документов относительно регистрации 
определенного объекта. Отнесение 
данных в единый реестр также невоз-
можно вне исполнения решения о ре-
гистрации. Следовательно, указанный 
автор смешивает стадии и этапы иссле-
дуемого производства.

Можно утверждать, что регистра-
ционное производство как процессу-
альная категория состоит из трех ос-
новных элементов, первоначальным из 
которых является этап. Совокупность 
определенных этапов, в свою очередь, 
состоит в стадии, которые и состав-
ляют собственно регистрационное 
производство. Учитывая вышесказан-
ное, можно выделить следующие ста-
дии регистрационного производства:  
1) возбуждение регистрационного про-
изводства; 2) рассмотрение жалобы по 
существу и осуществление проверки 
представленных документов; 3) приня-
тие регистратором решения о регистра-
ции прав или отказ в такой регистрации;  
4) обжалование действий регистрато-
ра об отказе в осуществлении государ-
ственной регистрации (факультативная 
стадия); 5) исполнение принятого реше-
ния путем внесения соответствующих 
данных в государственный реестр [9].

В регистрационном производстве 
правомерно выделение обязательных 
и факультативных стадий, каждая из 
которых имеет самостоятельное про-
цессуальное значение.

С целью всестороннего исследова-
ния вопроса стадий регистрационного 
производства охарактеризуем каждую 
определенную стадию такого произ-
водства отдельно и отметим соответ-
ствующие этапы в пределах каждой.

Первая стадия (возбуждение реги-
страционного производства) обусловле-
на наличием процессуального момента 
возбуждения административного произ-
водства, которая состоит из: [2]

а) обращения в орган государствен-
ной регистрации в установленном по-
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рядке (представление установленных 
законодателем документов, необходи-
мых для регистрации объекта);

б) принятия решения о возбужде-
нии дела (выдача руководителем орга-
на государственной регистрации резо-
люции, что является материальным вы-
ражением управленческого решения).

Вторая стадия – рассмотрение жа-
лобы по существу и осуществления 
проверки поданных документов. На-
чинается сразу после получения опре-
деленным уполномоченным лицом 
органа государственной регистрации 
исполнителем соответствующего за-
явления и прилагаемого к ней пакета 
документов, а так же заключается в 
полном и объективном исследовании 
государственным регистратором по-
данных заявителем документов на со-
ответствие требованиям действующего 
законодательства, результатом которо-
го является формирование определен-
ного заключения.

В современной научной литературе 
отмечено, что на данной стадии упол-
номоченный государственный орган 
осуществляет проверку комплектно-
сти документов, полноты сведений, 
указанных в регистрационной карточ-
ке или представленных документах, и 
проверку документов, представляемых 
в компетентный орган на отсутствие 
оснований для отказа во внесении со-
ответствующей записи в государствен-
ный реестр [1, c. 180].

Д.В. Мовчан считает, что в указан-
ной стадии целесообразно выделить 
следующие этапы:

а) предварительная проверка ком-
плектности поданных в орган государ-
ственной регистрации документов (без 
их рассмотрения по существу);

б) анализ представленных докумен-
тов регистратору на предмет выявле-
ния оснований для отказа совершения 
государственной регистрации.

Следующей является стадия совер-
шения регистрационных действий или 
оформления отказа в его совершении. 
Поэтому при отсутствии определенных 
законодателем оснований для отказа в 
совершении регистрационных дей-
ствий, уполномоченный государствен-
ный орган (должностное лицо) готовит 
регистрационное дело в исполнение 
принятого решения.

А) подготовка должностным лицом 
вывода об удовлетворении заявления о 

регистрации или обоснованный отказ в 
регистрации;

Б) пересылка копий документов 
должностным лицом за зарегистри-
рованным объектом соответствующе-
му органу публичной администрации 
(если установлено законодателем).

По нашему мнению, решение об 
отказе в регистрации и решение о 
внесении соответствующей записи в 
Государственный Реестр понимаются 
как юридический факт, обуславлива-
ющих возникновение, изменение или 
приостановление соответствующих 
правоотношений. А также не являются 
нормативно-правовыми актами госу-
дарственного управления индивиду-
ального действия, которым свойствен-
ны все требования, предъявляемые к 
последнему.

Далее идет стадия обжалования 
действий регистратора об отказе в со-
вершении государственной регистра-
ции, которая является факультативной 
стадией и включает в себя:

а) обжалования, опротестования 
постановления;

б) проверка законности постанов-
ления;

в) проведение независимой экспер-
тизы;

г) вынесение решения. В Консти-
туции Украины, в ст.55, говорится, что 
каждый человек имеет право на обжа-
лование в суде решений, действий или 
бездействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных и служебных лиц. 
Обжалование решений происходит в 
административных судах [7].

Последней стадией регистраци-
онного производства является вы-
полнение принятого решения путем 
внесения соответствующих данных в 
государственный реестр. Она является 
завершающей и заключается в:

а) выдаче свидетельства (удостове-
рения) о государственной регистрации;

б) внесении данных в реестр;
в) предоставлении данных о ре-

гистрации в государственные органы 
управления, если такое предусмотрено 
законодателем (факультативный этап). 
В случае принятия уполномоченным 
государственным органом, который 
осуществляет государственную реги-
страцию, положительного решения о 
внесении в Государственный Реестр 
выдается заявителю свидетельство, 

удостоверение или выписка установ-
ленного образца, а также вносится ин-
формация в Государственный Реестр 
не позднее чем через 5 рабочих дней со 
дня принятия решения.

Стадия исполнения решения на-
правлена на практическую реализа-
цию вынесенного уполномоченным 
государственным органом решения по 
конкретному административному делу 
[10]. Исследуя вопрос об осуществле-
нии регистрационного производства, 
можно констатировать, что подтверж-
дением такой регистрации и завер-
шения производства по делу является 
предоставление регистратором заяви-
телю одного из следующих докумен-
тов: свидетельства, удостоверения или 
выписки из соответствующего государ-
ственного реестра [9].

Выводы. Проанализировав данный 
вопрос, отмечаем, что регистрацион-
ное производство имеет свою струк-
туру, образованную совокупностью 
стадий, в свою очередь характеризу-
ющимися специфичной функциональ-
ной направленностью, относительной 
самостоятельностью, а также логиче-
ским завершением. Осуществление ре-
гистрационных действий завершается 
принятием определенного решения, 
которое не свойственно другим видам 
административных производств. Все 
принятые решения на любой стадии 
регистрационного производства не 
должны противоречить требованиям 
законности, которые обеспечиваются 
системой юридических гарантий. Из-
учив различные точки зрения ученых-
административистов по поводу данно-
го вопроса, мы пришли к выводу, что 
мнение А.В. Кузьменко, которая выде-
ляет четыре стадии регистрационных 
производств, имеет наиболее обосно-
ванную позицию:

1 – нарушение регистрационного 
производства и осуществления провер-
ки представленных документов;

2 – принятие регистратором реше-
ния о регистрации прав или отказ в та-
кой регистрации;

3 – обжалование действий реги-
стратора об отказе в совершении го-
сударственной регистрации (факульта-
тивная стадия);

4 – выполнение принятого реше-
ния путем внесения соответствующих 
данных в государственный реестр  
[8, с. 252].
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Summary
Security issues are topical for Ukraine now. Based on international experience, the 

genesis and formation of the security offered as a positive borrowing proven experience 
to solve problems in this sphere , including – structures of private sector security. The 
article discusses the basic positions of the definition of „security”, presented its security 
mechanisms. Grounded position, based on the history of this definition, according to 
which the creation and existence of civil society is directly related to the security of the 
citizen of the state, points to the role and functions of the public in the development of 
civil society in ensuring the safety of each person.

Key words: security, rule of law, legal state, human rights, harmonization of 
legislation.

Аннотация
Вопросы обеспечения безопасности в настоящее время являются очень акту-

альными для Украины. На основании зарубежного опыта, генезиса и становления 
безопасности как явления предлагается заимствование позитивного апробирован-
ного опыта для решения проблем в данной сфере, в том числе – структурами не-
государственного сектора безопасности. В статье рассмотрены основные позиции 
дефиниции «безопасность», представлены механизмы её обеспечения.Обоснова-
но положение, опираясь на историю данной дефиниции, согласно которому соз-
дание и существование гражданского общества напрямую связано с безопасно-
стью гражданина государства, указывается на роль и функции общественности 
в формировании гражданского общества, в вопросах обеспечения безопасности 
каждого человека.

Ключевые слова: безопасность, правопорядок, правовое государство, права 
человека, гармонизация законодательства.

Formulation of the problem. 
The Constitution of Ukraine 

declared that person, his life and health, 
honor and dignity, inviolability and 
security are recognized in Ukraine as the 
highest social value. Human rights and 
freedoms and their guarantees determine 
the content and direction of the state. The 
state is responsible to the people for their 
activities. To affirm and ensure human 
rights and freedoms is the main duty of the 
state [1]. However, as a basic right of the 
whole system of individual rights, legal 
regulation of the right to security today is 
much less regulated than other rights.

Actuality of theme is due permanent 
character of reforms in the public 
administration sphere, including the 
security as a set of measures to protect 
the rights and freedoms of the individual, 
because the rule of law can speak not only 
as it applies to those responsible means 
of educational and coercive, but when 

the state provides adequate protection of 
citizens.

Status of the study. Recently there 
has been increased attention among 
scholars of various branches of science to 
study the problems of security. This is due 
to the diversity of views on this issue from 
the points of view of different sciences, 
law, economics, political science and 
more. Among the scientists who deal 
with this problem in the legal field, it is 
worth noting the work I.F. Korzh [2],  
V.A. Lipkan [3], V.J. Nastyuk [4],  
V.P. Pyetkov [5], V.G. Pylypchuk [6],  
H.P. Yarmaki [7] and others.

The purpose and task of the article. 
Analysis of the current situation in Ukraine 
shows that the lack of appropriately spent 
cooperation of public administration 
with civil society a negative impact 
on performance in matters of national 
security. The need for thorough scientific 
analysis of this problem is caused by issues 
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and explore optimal ways of harmonizing 
the existing legislation to international 
standards in these areas. The priority 
should be the harmonization of legislation 
taking into account the specific position 
of foreign and have proven experience of 
other countries. In particular, this problem 
should be solved at the level of legal 
science, and in the rule-making process, 
which will enhance the performance of 
business security person.

Statement of the basic material. 
Creating a civil society is the one segment 
which involves the proper observance 
of individual security in the country as 
a whole. The mechanism of the state 
security put the major responsibilities and 
public authority in the security of other 
bodies of public administration.

If we consider the genesis of the right 
to security, it is worth mentioning that 
fundamental principles still known from 
the works of John Locke, Montesquieu, 
and later – in the natural law concept of 
human rights (Constitution of the United 
States, France, Italy), but the main stage 
associated with the creation of the United 
Nations and the Universal Declaration of 
Human Rights [8].

Article 2 of the Treaty on European 
Union (the Maastricht Treaty) of 7 
February 1992 [9] identifies the main 
common to Member States’ social 
values, characterized pluralism, non-
discrimination, tolerance, justice, 
solidarity and equality between women 
and men. In turn, ensure optimum legal 
protection of these values can be achieved 
by ensuring public safety and public order.

The ”Safety” means the absence of 
unacceptable risk associated with the 
possibility of causing any harm to life, 
health and property and to the environment; 
a set of measures and human and material 
resources that are designed to prevent such 
harm; state of protection of the population 
against the risk of environmental objects 
for emergencies [10, p. 39]. At the same 
time, the interpretation of the definition 
of ”security” at the legislative level in 
Ukraine is not provided, although by 
the terms ”safety of persons involved 
in criminal proceedings” [11] ”aviation 
security” [12] and others.

The Ukrainian politics, theory of 
security, administrative law consensus 
to determine the definition of ”security 
person” is absent. This can explain the 
process of formation of the concept and its 

even in the West. The main interpretations 
of ”human security” use the following:

1. The concept is considers security of 
the person, as the theory that derives from 
the need to implement basic human needs. 
The concept arose from the appearance 
of documents ”of the UN”. The main 
provisions of the approach disclosed in 
these statements: 

– A person is subject to security 
people, not for the state or community 
groups; 

– Safety components are interrelated 
persons; 

– Safety of persons related to the 
quality of life of people, society and 
the political process, and anything that 
reduces this quality threatens security.

2. „Interventional treatment” security 
person draws the focus on the interaction 
of individual and state security. Its 
representatives emphasize the assertion 
that the security of the state does not 
necessarily guarantee the security of its 
citizens.

3. Model of the concept of security 
people interprets development as 
the foundation, the basis for human 
existence, its fulfillment. A major reason 
for development must ensure security 
of the person. Theorists supporting 
this approach emphasize coordination, 
establishment of interaction between 
all actors implementing security entity 
(person, society, state, international 
organizations, etc.) and consider the 
importance of redistribution of wealth 
in the world of ”rich” countries and 
societies to ”poor” minimize the negative 
effects of globalization, strengthening 
of institutional regulation of the world 
economy and globalization for effective 
development of mankind and person.

4. The approach considers the 
emergence of the concept of security 
of the person as a result of shift of 
emphasis in ensuring national security 
from traditional to non-traditional 
threats. This interpretation of the security 
entity acting as subordinate elements 
on national security and the need for its 
implementation is justified by the state 
through the strengthening of man and 
society in the context of globalization and 
”dilution” of sovereignty.

So, ”human security” includes not 
only the physical protection of each person 
(” human security ”) or job survival and 
security of mankind ( ”human / global 

security”), as more implementation ability 
of each person to normal life and ensuring 
appropriate conditions for this from 
the man himself, NGOs, society, and –  
the state, the international community, 
international organizations, etc. [13, p. 70].

Understanding of national security, in 
the broadest sense, is a state of the state, 
which enables it to maintain its integrity 
and act as an independent subject of 
international relations. Particularly 
national security means protection of vital 
interests of the individual, the state and 
society, state borders, territorial integrity, 
socio-political system, economy and 
culture of the country from internal and 
external threats.

Law of Ukraine ”On National 
Security of Ukraine” [14] states that 
national security – is the protection of 
vital interests of man and citizen, society 
and state in which ensuring sustainable 
development, early detection, prevention 
and neutralization of real and potential 
threats to national interests”. Analysis of 
existing legislation shows that the concept 
of ”security” and ”national security” are 
closely related.

In article 17 of Constitution of Ukraine 
stated: ”Protection of sovereignty and 
territorial integrity of Ukraine, to ensure 
its economic and informational security 
are the most important functions of the 
state, a matter of Ukrainian people”. The 
above constitutional provision has been 
developed first in the Concept of National 
Security of Ukraine, and then in the Law 
”On National Security of Ukraine ”.

National security is manifested at 
three levels: individual, society and 
state. In turn, the safety of people is the 
formation of complex legal and moral 
norms and social institutions that would 
provide her the opportunity to develop 
and implement socially significant 
abilities and needs without experiencing 
opposition from the society and state. 
Safety brilliant person appears in ensuring 
their rights and freedoms.

In a democracies, security is a 
priority person. Security state and 
society is not an end in itself, and the 
condition of security person. Thus, in 
most foreign countries much emphasis 
on the formation of voluntary groups in 
enterprises with number of employees 
30 or more people. In peacetime – a 
service: medical, alert, emergency, fire 
and others. For example, in the United 
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States except the Federal Department 
action in emergency conditions, there 
are also local organizations such as the 
”American Association of Civil Defence”, 
”Physicians for emergency preparedness” 
and so on. In of Denmark, in 1906 to 
create a special rescue service – a private 
life building ”Falk”.

Today it is the world’s largest private 
multi Rescue Service, which is based on 
the principles of the company and acts 
not only of Denmark as well as Sweden 
and Germany, and not only has a large 
fleet of various special vehicles, but 
rescue vehicles, helicopters and aircraft, 
and extensive experience in this area, 
including in other countries (Sweden, 
Poland, Slovakia, Belgium, Finland, 
Germany, France).

The term ”international human 
rights standards” is used more often. 
This definition can be expressed as: 
international standards of human rights – 
enshrined in international instruments and 
certain other international figures of these 
rights, which are encouraged to achieve or 
commit state. It is, therefore, the original 
models (”standards”), which are designed 
to orient its activities different states 
and other participants of social life. It 
is significant that in the preamble to the 
Universal Declaration of Human Rights, 
which is generally recognized as the most 
important source of such standards, it is 
stated that the declaration adopted as a 
”model, which should aim to answer all 
peoples and nations” [8].

National implementation including ” 
right-to– people” international standards, 
is the following stages: 

 1. State recognition of human rights. 
2. Steps enjoyment of human rights . 
3. Institutionalization enjoyment of 

human rights . 
4. Interpretation and concretization of 

legal acts on human rights. 
5. Procedure for the implementation 

of human rights . 
6. Establishment and implementation 

of legal measures of protection and human 
rights [15].

In legal literature, issues of legal 
regulation and compliance with European 
standards is not new. But it should be 
noted that this regulation of society 
by using certain mechanisms. So, O. 
Skakun believes that under the regulation 
mechanisms should understand the 
various elements of the legal system of 

carrying out regulatory impact on society. 
It is certain, taken in unity, totality legal 
means, ways and forms by which the 
law provides normative regulation of 
social relations in the interests of legal 
subjects, resolves conflicts, promoting 
the social compromise in the legal field. 
The approach to the mechanism of 
regulation expressed S.Bobrovnik and 
N. Onishchenko, offering to give up 
understanding this mechanism only as 
of the legislator, which forms the rule 
of law, gives it empowering, obligatory 
or prohibitive nature, but only as the 
fulfillment of legal requirements, 
submission Prohibition of entities which 
this requirement applies. When unilateral 
approach to legal regulation mechanism 
is reduced to zero goals and objectives 
of regulation are not taken into account 
various factors that affect the process of 
the said regulation [16]. The consideration 
of several definitions of this category 
allows to conclude that the whole 
mechanism under the regulation can set of 
legal means by which the impact on social 
relations. The category of ”security” 
is understood as a set of methods and 
tools aimed at achieving this goal. So, 
on this basis, we can talk about security 
as a system of legal and institutional 
measures taken by competent actors to 
achieve goals – security and protection of 
man and citizen. It should also be noted 
that international law Worth the position 
that in any case, regardless of the type 
of security is the same facility security – 
population.

The conventional definition of 
”security” in the common problems of 
legal science ”law and order”. In this case, 
the category of ”law and order” provided 
by the government itself, that determines 
the power system security, legal means 
such security shall continuous safety and 
protection of the rights and freedoms of 
man and citizen. In the administrative-
legal literature ”rule of law” often is used 
as a synonym for ”public order”. The 
most ”security” is ”red stripe” across all 
warranties: social, economic, political, 
spiritual, cultural, administrative and 
procedural and others.

Cooperation between public 
authorities, local government and 
voluntary community organizations 
expedient in the performance of the main 
task – to achieve security and peaceful 
living conditions.

To increase public confidence in the 
police and active public involvement 
in their activities Ukrainian parliament, 
President of Ukraine, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, Ministry of 
Interior adopted a number of regulations, 
including the Law of Ukraine ”On 
citizens’ participation in public order and 
state border”, the President of Ukraine 
Decree ”on measures to ensure personal 
security and combating crime”, the 
Cabinet of Ministers of Ukraine ”Issues of 
community groups to protect public order 
and state border”, ”On approval of the 
action plan on enhancing the participation 
of community groups to protect public 
order and state border, public assistant 
district officers Police in rural areas to 
ensure law and order” orders the Ministry 
of Interior of Ukraine” On Approval of the 
district police inspector in the Ministry 
of Internal Affairs of Ukraine”, ”On 
Approval of Instruction on organization 
”On Approval of the Regulations on the 
organization of enforcement bodies of 
Ukraine to ensure interaction with the 
population and public forces of public 
order in the area of crime prevention”.

Law enforcement community groups 
is known at all stages of the existence and 
development of any society. As history 
shows, the law enforcement community 
formation significantly influenced ensure 
adequate protection of public order and 
combating offenses through prevention.

The process of revival of former 
voluntary people’s squads since 
independence Ukraine only begins in 
2000, when the Verkhovna Rada of 
Ukraine adopted the Law of Ukraine ”On 
citizens’ participation in public order and 
state border ” [17 ] ( hereinafter – the 
Law ). The law defined the basic tasks 
social groups, their functions, order of 
formation, structure and forms of activity 
and forms of interaction with local 
state administrations, local authorities, 
law-enforcement bodies and so on. In 
Ukraine, public mechanisms of systemic 
social institutions are self-governing, self-
organization, autoregulation population 
and others. The law provides for the 
possibility of using these mechanisms 
for mass creation of community groups 
at the place of residence, work, study 
and associations at regional and national 
levels.

According to the Law and the Cabinet 
of Ministers of Ukraine N 1872 from 
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20 December 2000 ”On approval of the 
charter community formation for the 
protection of public order and state border, 
descriptions and sample blank certificate 
armbands member such formation ” [18] 
representatives of community groups the 
protection of public order and state border 
provide assistance to law enforcement, 
public authorities, Local Government 
in implementation of measures aimed 
at protecting the life, health, honor and 
dignity of the person and his property 
from criminal offenses, public order 
during cultural events, crime prevention, 
prevention of administrative and criminal 
offense, public bodies and internal 
departments cases of committed or are 
preparing, crimes.

Therefore coordination of community 
groups to protect public order and the state 
border at the state level in the form of the 
creation of a Ministry of Internal Affairs 
Ukraine coordinating body of the central 
headquarters of these units is relevant 
today as ever.

In 2008 in Ukraine was established 
”Association civic organizations Ukraine 
on protection of public order and state 
border ”, which brought together a 
public building in Kiev, Dnipropetrovsk, 
Kherson, Poltava, Kharkiv, Cherkasy, 
Rivne, Chernihiv and Luhansk regions. 
However, this association authorities 
began work on the organization of 
protection of citizens by law enforcement 
and crime prevention units and integration 
into a single civil security service of 
Ukraine.

High levels of criminal and 
administrative offenses leads to a real 
threat to life, health, property and other 
rights and freedoms of citizens, because 
the involvement and active participation 
of citizens in favor priority tasks in the 
field of public order and state border 
Ukrainian State. In conditions of peaceful 
development of society shaping public 
security covers preventive position in the 
development of civil security. However, 
today an urgent task to bring this security 
model to a single format, using foreign 
experience.

Conclusions. Harmonization of 
legislation in the field of security involves 
individual process of coordination 
and the adoption of joint efforts by all 
parties to common principles and norms 
spivdiyalnosti. It should be remembered 
that the success of Ukraine’s democratic 

transformation and reform in all spheres 
of public life, creating a full-fledged 
democratic society and the rule of 
law is largely dependent on the active 
participation of citizens in the process.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРЕЗУМПЦИИ – ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,  
НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ  

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Инна ОСИПОВА,
частный нотариус

Summary
The author thoroughly explores various approaches scientists and representatives of various law schools and eras in the formation 

of the concept of „presumption”. Based on the research carried out in the article the author's attempt to formulate a definition of the 
concept of „presumption in law of civil procedure” is made. It means the enshrined in legislation on civil procedure rules under which 
eliminates the need to prove a particular fact or the actual composition within the subject of proof, and is considered complete without 
this legal fact. At the same time, in today's presumption of public law as a tool increasingly do not receive confirmation in the practice 
of the European Court of Justice.

Key words: presumptions, procedural presumptions, civil proceedings, circumstances, which are not susceptible of proof.

Аннотация
Автор статьи всесторонне исследует разнообразные подходы ученых-представителей разных правовых школ и эпох к 

формированию содержания понятия «презумпция». На основе проведенного исследования в статье производится попытка 
сформулировать авторскую дефиницию понятия «презумпция в гражданском процессуальном праве», которая, по мнению 
автора, представляет собой закрепленное в гражданском процессуальном законодательстве правило, согласно которому ис-
ключается необходимость доказывания определенного факта или фактического состава, входящих в предмет доказывания, 
и считающегося без этого полноценным юридическим фактом. При этом в современном публичном праве презумпции как 
инструмент все чаще не получают подтверждения в практике Европейского Суда.

Ключевые слова: презумпции, процессуальные презумпции, гражданское судопроизводство, обстоятельства, которые не 
подлежат доказыванию.

лиц, оснований для сомнений в акту-
альности темы исследования быть не 
может. Более того, проблема, ставшая 
предметом нашего научного интереса, 
рассматривалась в научной и фило-
софской литературе с разных сторон.  
В теории права презумпции иссле-
довали такие ученые, как И. П. Зе-
ленко, Р. Д. Ляшенко, К. М. Пильков,  
О. Ульяновская, З. М. Черниловский и 
др. В то же время среди исследователей 
гражданского процессуального права, 
которые в своих трудах отдельно оста-
навливались на освещении некоторых 
аспектов использования процессуаль-
ных презумпций в гражданском судо-
производстве, можно выделить таких 
ученых, как В.А. Бигун, М.А. Буданова, 
С.В. Васильев, О.В. Исаенкова, Т.М. Ки- 
личавая, В.В. Комаров, В.В. Масюк, 
В.В. Пиляева, П.И. Радченко, Т.В. Сах- 
нова, Ю.А. Сериков, Т.В. Суркова,  
Р.В. Тертышников, Ю.С. Червоный, 
М.М. Ясынок и т.д. Рассаматривали 
этот вопрос и иностранные правоведы, 
а именно: Дж. Барсело, С.А. Венегас,  
С. Мовелан, П. Сандевуар и другие.

Недостаточная разработка темы 
статьи обусловила цель этого иссле-
дования, к которой следует отнести 
наше стремление изучить историче-
ское развитие и современные подходы 

к пониманию понятия «презумпция» 
в гражданском судопроизводстве. По-
ставленная цель предопределила не-
обходимость сформировать и решить 
следующие задачи: 1) установить осо-
бенности возникновения презумпций в 
правовом регулировании общественных 
отношений разных эпох; 2) выявить 
основное содержание, вкладываемое 
учеными – представителями разных 
научных школ в это понятие; 3) про-
анализировать роль, исполняемую пре-
зумпциями в современном гражданском 
процессе; 4) сформулировать собствен-
ное понимание понятия «презумпции в 
гражданском судопроизводстве».

Методы и использованные мате-
риалы. В связи с тем, что данная статья 
рассматривает процессуальные пре-
зумпции с исторической, сравнитель-
ной и диалектической точек зрения, к 
каждой из которых применяется своя 
общность методов, методологическую 
основу нашего исследования составля-
ют практически все методы научного 
познания. Теоретическую основу рабо-
ты образуют труды общей теории пра-
ва и различных отраслевых дисциплин, 
а источниковедческую базу исследо-
вания дополняют толковые словари, 
справочные издания и информацион-
ные ресурсы интернет-системы.

Постановка проблемы. Поли-
тико-правовая реформа, про-

исходящая в последнее время в Укра-
ине и имеющая своим закономерным 
последствием модернизацию всей пра-
вовой системы и усовершенствование 
процесса осуществления правосудия, 
способствует возрождению научных 
дискуссий о содержании и особенно-
стях отдельных правовых институтов, 
издавна имплементированных в отече-
ственную правовую систему. В связи 
с этим на современном этапе рефор-
мирования наблюдается качественный 
рост объема правового регулирования 
всех общественных отношений, что 
объективно приумножает значение 
отдельных категорий национального 
права, требующих нового осмысления 
и дополнительной регламентации в за-
конодательных актах. Все сказанное 
касается проблемы процессуально-
правовых презумпций, используемых 
во всех отраслях отечественного права, 
но до сих пор не нашедших надлежа-
щего нормативного закрепления.

Актуальность темы исследования.  
Учитывая тот факт, что применение 
презумпций в гражданском судопро-
изводстве является одним из наиболее 
важных и необходимых способов за-
щиты прав и интересов разнообразных 
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Изложение основного материала. В 
юридической литературе понятие «пре-
зумпция» как процессуальная категория 
раскрывается в самых разнообразных 
аспектах: как предположение [1, c. 18], 
как процессуальная льгота в доказыва-
нии [2, c. 8], как специфическая правовая 
форма [1, c. 17], как свойство юридиче-
ской психологии [3, c. 9-10] и т.д. Даже 
лексикологические формы используются 
учеными в чрезвычайном разнообразии, 
при котором в качестве синонимического 
ряда для понятий «презумпция» употре-
бляются и презумптивные факты  
[4, c. 43; 5, c. 74], и презюмированные 
факты [6, c. 39; 7, c. 172; 8, c. 113; 9, c. 28, 
29; 10, c. 191-192], и презюмированный 
факт [11, c. 101; 12, c. 174; 13,  
c. 319], припустимые обстоятельства  
[14, c. 139], презумптивные положения 
[15, c. 126], презумптивные элементы 
[16, c. 71], презумптивные стандарты 
[1, c. 19] и проч. Вместе с этим, в юри-
спруденции основополагающим нача-
лом в понятийной характеристике 
определения содержания любого поня-
тия всегда выступает его этимологиче-
ское значение. Прототипом современ-
ного термина «презумпция» выступает 
латинское слово «рraesumptio», означа-
ющее правовые предположения, воз-
никшие в Римском праве и получившие 
наибольшего процессуального распро-
странения в эпоху Юстениана. Это со-
держательное наполнение понятия 
«презумпция» сохранилось и до те-
перь, и, как будет продемонстрировано 
ниже, все современные дефиниции это-
го термина подтверждают такое этимо-
логическое происхождение, укоренив-
шееся сквозь столетия и эпохи почти в 
неизменном состоянии. Пока невоз-
можно установить первичный момент 
возникновения презумпции как право-
вого явления, поскольку стихийное ис-
пользование презумпций, по словам 
З.М. Черниловского, характерно даже 
для общинного права на начальных 
этапах его развития [17, c. 98]. Как от-
мечает И.П. Зеленко, по поводу момен-
та осознания существования презумп-
ций и перехода к их сознательному ис-
пользованию в качестве инструмента 
законодательной деятельности, то наи-
более вероятным будет его отнесение к 
эпохе ранней римской республики  
[1, c. 17]. Именно тогда достаточно ши-
рокой известности обрела так званая 
«презумпция Муция», (praesumptia 

Muciana), по поводу юридического зна-
чения которой специалисты продолжа-
ют спорить и сейчас [13, c. 119]. С на-
чалом Нового времени, в эпоху Воз-
рождения, Реформации и Просвеще-
ния, презумпции стали рассматривать-
ся, прежде всего, как средство мотива-
ции к активной доказательственной 
деятельности стороны, интересам ко-
торой противоречит та либо иная пре-
зумпция. Так, согласно цитате Р.Д. Ля-
шенко, один из организаторов революци-
онного террора во Франции, Ж.-П. Ма- 
рат, в своей работе «План криминального 
законодательства» отмечал, что презумп-
ции не являются доказательствами, но 
именно они существенно увеличивают 
силу доказательств и заставляют обвиня-
емого сознаться [13, c. 117]. Начиная с 
середины ХІХ ст., исходя из исследова-
ния К.Б. Калиновского и А.В. Смирнова, 
формируется современное понимание 
презумпций как оснований освобожде-
ния от доказывания, хотя их понимание 
в качестве критериев для перераспре-
деления обязанностей по доказыва-
нию, сохраняет своих сторонников, 
особенно среди специалистов по кри-
минальному процессу, что свидетель-
ствует об отождествлении служебных и 
процессуальных обязанностей государ-
ственного обвинителя и о восприятии 
нормы о возможностях прокурора отка-
заться от поддержки обвинения как ис-
ключительно декларативной [18, c. 72]. 
И хотя сейчас все чаще начинают озву-
чивать предложения о необходимости 
вообще отказаться от термина «пре-
зумпция» (например [19, c. 135]), мы 
все же считаем истинной тезис, сфор-
мулированный ещё дореволюционным 
российским теоретиком И.Г. Оршан-
ским, согласно которому право никак 
не сможет обойтись без использования 
презумптивного элемента в разных его 
проявлениях [16, c. 71]. Тем более что и 
теория права, и формальная логика 
давно вывели общеупотребляемое по-
нимание понятия «презумпция», как 
общее правило, отображающее стой-
кие связи между разными явлениями, 
событиями, качествами [20, c. 42].  
В советское время предусмотренные 
законом презумпции понимались как 
своеобразное логическое средство, 
распространенное не только лишь в ма-
териальном, но и в процессуальному 
праве, но суд был вправе использовать 
только тогда, когда это устанавлива-

лось законом прямо либо выплывало из 
его содержания. Используя этот логи-
ческий приём, по утверждениям  
И.П. Кононенко, суд может признать 
истинным существование (не суще-
ствование) любого юридического фак-
та, не требуя от стороны, которая его 
упоминает, доказательств. Это можно 
делать при условии, что данный факт 
является прямым следствием или при-
чиной другого доказанного факта (фак-
тов) и не опровергнут во время судеб-
ного рассмотрения дела [4, c. 43].  
В одном из первых учебников по граж-
данскому процессуальному праву неза-
висимой Украины правовые презумп-
ции определялись как специфические 
нормы права, предусматривающие со-
ответствующие факты и правила пове-
дения, основанные на большей степени 
достоверности и опыте, проверенному 
практикой [21, c. 164]. Современные 
исследователи гражданского процессу-
ального права также формулируют не-
однородные подходы к определению 
исследуемого вопроса. Так, Т.В. Сахно-
ва убеждена, что презюмированные 
факты – это факты, не допускающие за-
коном как существующие при наличии 
других, связанных с ним и известных 
фактах [22, c. 388-389]. По мнению  
Т.В. Сурковой, под доказательственны-
ми презумпциями понимается факт, из 
установления какого, делается предпо-
ложение о наличии либо отсутствии 
другого обстоятельства [8, c. 113]. Со-
гласно выводам О.В. Исаенковой, пре-
зумпция являет собой предположение о 
существовании или отсутствии какого-
либо факта, входящего в предмет дока-
зывания по делу, сделанное без его под-
тверждения допустимыми средствами 
доказывания, которые действуют до 
того времени, пока презумпция не бу-
дет опровергнута в установленном за-
коном порядке [15, c. 126]. Зато  
М.М. Ясынок считает, что доказатель-
ственная презумпция – это предполо-
жение, вытекающее из нормы права, о 
существовании или не существовании 
определенного факта [23, c. 253]. Хотя, 
если по вопросам определения понятия 
анализированной категории в науке до 
сих пор не возникало каких-либо прин-
ципиальных разногласий, поскольку 
каждое из озвученных определений так 
или иначе дополняло предыдущие и 
следующие дефиниции, то по вопро-
сам форм практической реализации та-
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ких презумпций в отраслевом законо-
дательстве авторами высказывались 
различные суждения и обосновывались 
отличные выводы. Потому мы разделя-
ем точку зрения О. Ульяновской, кото-
рая предлагает понимание понятия 
«презумпция» рассматривать с двух 
точек зрения: во-первых, с позиций ди-
намического подхода, согласно которо-
му под презумпцией понимается юри-
дическая обязанность компетентных 
государственных органов и должност-
ных лиц признать презумируемый факт 
установленным, что очень удобно в 
процессуальному плане, но не отобра-
жает наиважнейшие признаки пре-
зумпции; во-вторых, со стороны стати-
стического подхода, которого придер-
живается большинство юристов, юри-
дическая презумпция – это предполо-
жение, косвенно или прямо закреплен-
ное в правовой норме, согласно которо-
го определенный порядок вещей в со-
циальной жизни определяется обыч-
ным, нормальным и, в силу этого, не 
требующим доказывания [11, c. 101]. 
Исследуется вопрос презумпций и в 
других процессуальных отраслях права 
Украины. Так, презюмированные фак-
ты в криминальном процессе, по мне-
нию О.В. Левченко, это такие факты, 
имеющие значение для криминального 
дела, что устанавливаются на основа-
нии презумпций, прямо или косвенно 
закрепленных в законе и, как правило, 
не подлежат доказыванию судом, про-
курором, следователем, органом рас-
следования [20, c. 52]. При это И.П. Зе- 
ленко делает вывод о существовании 
отраслевых и межотраслевых «презум-
птивных стандартов», устанавливаю-
щих для определенных групп правоот-
ношений типовое распределение обя-
занностей по доказыванию. Для кри-
минального процесса, по словам уче-
ного, речь идет о презумпции невино-
вности, для искового производства в 
гражданском и административном судо-
производстве – о презумпции недока-
занности исковых требований, для при-
казного и отдельного производства –  
наоборот, о презумпции обоснованно-
сти и бесспорности требований. В дру-
гих случаях наличие презумпции мо-
жет быть констатировано лишь только 
в том случае, если законодатель уста-
навливает другой, отличный от типово-
го для режим доказательств либо 
средств доказывания [1, c. 19]. Вопро-

сы презумпций хорошо известны и 
процессуальному праву зарубежных 
стран. Так, нормы материального и 
процессуального права США содержат 
ссылку на обстоятельства, презюмиру-
емые установленными, без возможно-
сти их опровержения [24, c. 9-10]. Важ-
но отметить, что в современном пу-
бличном праве презумпции как инстру-
мент, используемый исключительно 
для установления процессуальных пре-
имуществ физических и юридических 
лиц в спорах с субъектами властных 
полномочий, все чаще не получают 
подтверждения в практике Европей-
ского суда. Например, в деле Фам Хо-
анг (Pham Hoang) против Франции, как 
отмечают К.Б. Калиновский и  
А.В. Смирнов, подозреваемый был за-
держан на границе при ввозе во Фран-
цию героина. Французское законода-
тельство предусматривает, что ввоз за-
прещенных товаров презюмируется 
незаконным, если лицо, ввозящее этот 
товар, не докажет обратного: напри-
мер, предъявив достаточные оправда-
тельные документы либо доказав, что 
действие происходит в ситуации край-
ней необходимости либо является ре-
зультатом ошибки, избежать которой 
не было возможности [18, c. 70]. И, на-
оборот, в странах постсоветского про-
странства учение о презумпциях чрез-
вычайно теоретически развито и под-
креплено действующей практикой. 
Так, по результатам проведенного  
С.В. Васильевым исследования, к та-
ким обстоятельства относят: 1) обстоя-
тельства, признанные сторонами и дру-
гими лицами-участниками дела (ч. 2  
ст. 231 ГПК Эстонии); 2) обстоятель-
ства, признанные судом общеизвест-
ными (ч. 1 ст. 82 ГПК Азербайджан-
ской Республики, ч. 1 ст. 123 ГПК Ре-
спублики Молдова, ч. 1 ст. 35 ГПК Тур-
кменистана); 3) обстоятельства, уста-
новленные судебным решением, на-
бравшим законную силу (ч. 2 ст. 52 
ГПК Республики Армения, ч. 2 ст. 96 
ГПК Латвии, ч. 2 ст. 61 ГПК Россий-
ской Федерации); 4) приговор в крими-
нальном деле, вступивший в законную 
силу, или постановление суда в деле об 
административном правонарушении 
(ч. 3 ст. 71 ГПК Республики Казахстан, 
ч. 3 ст. 60 ГПК Республики Узбекистан, 
ч. 1 ст. 106 ГПК Грузии); факты, кото-
рые согласно закона, считаются уста-
новленными (ч. 4 ст. 71 ГПК Республи-

ки Казахстан, ч. 4 ст. 35 ГПК Туркме-
нистана); 6) обстоятельства, считаю-
щиеся установленными без доказа-
тельств, если в рамках надлежащей 
правовой процедуры не будет доказано 
противоположное (ч. 5. ст. 71 ГПК Ре-
спублики Казахстан) [25, c. 171-173].

Выводы. Таким образом, проана-
лизировав взгляды различных ученых –  
представителей разных правовых си-
стем и эпох, считаем необходимым 
сформулировать собственное понима-
ние понятия «презумпция в граждан-
ском судопроизводстве», под которым 
предлагаем понимать закрепленное в 
гражданском процессуальном законо-
дательстве правило, согласно которого 
исключается необходимость доказыва-
ния определенного факта или фактиче-
ского состава, входящих в предмет до-
казывания, и считающегося без этого 
полноценным юридическим фактом. 
Что же касается последующих пер-
спектив исследования этого вопроса, то 
следует отметить, что в отечественном 
гражданском процессуальном праве до 
сих пор не выработано четкой концеп-
ции по применению и развитию право-
вых презумпций, не существует един-
ства ученых по поводу их юридической 
природы, классификации, роли и места 
этого правового института в науке 
гражданского процесса. Исследователи 
еще предстанут перед необходимостью 
уделять больше внимания анализу их 
структуры и механизма действия пре-
зумпций в гражданском судопроизвод-
стве. Поскольку элементы правовых 
презумпций выражены в тексте ГПК 
Украины косвенно, опосредованно, что 
усложняет их применение на практике, 
мы разделяем точку зрения В.В. Ма-
сюка, предлагающего дополнить ст. 61 
ГПК Украины положением следующе-
го содержания: «Факты, которые, со-
гласно закону, считаются установлен-
ными, не доказываются при рассмотре-
нии дела» [13, c. 45, с. 47].
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Summary
In the article the comparative legal analysis of the post-soviet criminal legislation providing the criminal liability for crimes against 

justice has been exercised. Some common trends of the systematization of rules about the crimes against justice in the structure of 
the Special part of the criminal law have been determined. The positive experience of the prescribing of the criminal liability for 
crimes against justice in the criminal codes of the suggested group of the countries have been highlighted; the proposals to the current 
Criminal code of Ukraine have been formulated.
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Аннотация
В статье осуществлен сравнительно-правовой анализ уголовного законодательства постсоветских стран относительно 

установления уголовной ответственности за преступления против правосудия. Выделены определенные общие тенденции 
систематизации в структуре Особенной части законов об уголовной ответственности норм о преступлениях против право-
судия. На основании проведенного анализа выявлен положительный опыт установления уголовной ответственности за пре-
ступления против правосудия в уголовных законах стран рассматриваемой группы, сформулированы предложения к действу-
ющему законодательству Украины.

Ключевые слова: преступления против правосудия, уголовная ответственность, систематизация, судопроизводство,  
исполнение судебных решений.

всего представляется целесообразным 
выбрать группу постсоветских стран –  
бывших республик СССР, уголовное 
право которых в силу исторических 
причин характеризируется определен-
ной однородностью.

Осуществляя сравнительно-право-
вое исследование уголовного законо-
дательства постсоветских стран об 
ответственности за преступления про-
тив правосудия, прежде всего следует 
отметить то, что в уголовных кодексах 
всех стран рассматриваемой группы 
выделены соответственно раздел или 
глава о преступлениях против право-
судия. При этом в уголовных кодексах 
некоторых постсоветских стран, где 
уголовный закон состоит из разделов 
и глав, соответствующая глава о пре-
ступлениях против правосудия со-
держится в разделе о преступлениях 
против государства (в частности, в УК 
Азербайджанской Республики [3], УК 
Республики Беларусь [5], УК Респу-
блики Узбекистан [10], УК Российской 
Федерации [8]). Так, в разделе ХІІІ УК 
Республики Беларусь «Преступления 
против государства и порядка осущест-
вления власти и управления» выделено 
главу 34 «Преступления против право-
судия», в разделе ХI Особенной части 
УК Азербайджанской Республики под 
названием «Преступления против госу-
дарственной власти» – главу тридцать 
вторую «Преступления против право-

судия», в УК Республики Узбекистан, 
в разделе V «Преступления против по-
рядка функционирования органов вла-
сти, управления и общественных объ-
единений» – главу ХVI «Преступления 
против правосудия».

В уголовных кодексах других стра-
нах рассматриваемой группы, где Осо-
бенная часть состоит только из разделов 
(глав), преступления против правосу-
дия помещены в отдельную главу или, 
соответственно, раздел (глава IV Осо-
бенной части УК Республики Молдова 
«Преступления против правосудия» 
[7], раздел ХVIII Особенной части УК 
Украины «Преступления против право-
судия» [1], глава 17 Особенной части 
УК Республики Казахстан «Уголовные 
правонарушения против правосудия 
и порядка исполнения наказаний» [6]; 
раздел ХХХІV Особенной части УК 
Литовской республики «Преступления 
и уголовные правонарушения против 
правосудия» [13], глава 9 Особенной 
части УК Эстонии «Преступления про-
тив правосудия» [11], глава 31 Особен-
ной части УК Республики Армения 
«Преступления против правосудия» 
[4], глава 32 Особенной части УК Ре-
спублики Таджикистан «Преступления 
против правосудия» [9]).

Особый порядок систематизации 
норм об уголовной ответственности 
за преступления, посягающие на уста-
новленный законодательством поря-

Постановка проблемы. Ис-
следователи сравнительно-

го права обоснованно отмечают, что 
сравнительное право дает возможность 
лучше узнать национальное право и 
совершенствовать его. Среди вопро-
сов уголовного права, являющихся на 
сегодня особенно актуальными для 
Украины, особый интерес представля-
ет сравнительно-правовое исследова-
ние законодательства об уголовной от-
ветственности за преступления против 
правосудия. На сегодня в науке уголов-
ного права Украины имеется ряд нераз-
решенных проблем касательно уголов-
ной ответственности за преступления, 
посягающие на установленный поря-
док судопроизводства и исполнения 
судебных решений, в частности вопро-
сы систематизации норм об уголовной 
ответственности за указанные престу-
пления в системе Особенной части УК 
Украины; учеными высказываются раз-
личные толкования содержания терми-
нов, понятий, употребляемых при фор-
мулировании составов преступлений 
против правосудия в Уголовном кодек-
се Украины, что требует в ряде случаев 
большей определенности содержания 
соответствующих норм уголовного за-
кона. Вышеуказанное обуславливает 
актуальность сравнительно-правового 
исследования норм об уголовной от-
ветственности за преступления про-
тив правосудия. Для этой цели прежде 
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док судопроизводства и исполнения 
судебных решений, осуществлен в УК 
Грузии. В частности, в УК Грузии ука-
занная группа норм помещена в раз-
дел «Преступления против судебной 
власти», которая состоит из глав, где 
соответствующие нормы сгруппирова-
ны законодателем по так называемому 
видовому объекту [12]. В частности, в 
этом разделе содержатся следующие 
главы: глава ХLI «Преступления про-
тив деятельности судебных органов», 
глава ХLII «Преступления против про-
цессуального порядка получения дока-
зательств», глава ХLIІІ «Преступления, 
направленные против своевременного 
предупреждения и раскрытия престу-
плений», глава ХLIV «Преступления 
против выполнения судебных актов». В 
целом такой подход к систематизации 
норм об уголовной ответственности за 
преступления против правосудия – по 
признаку видового объекта – представ-
ляется правильным, исходя из того, что 
Особенная часть уголовного закона 
подразделяется на разделы, исходя из 
объекта (родового) соответствующих 
складов преступлений, нормы о кото-
рых размещены в этих структурных 
частях.

Согласно уголовному законодатель-
ству некоторых постсоциалистических 
стран, к преступлениям против право-
судия отнесены незаконное проведение 
обыска, осмотра, нарушение тайны 
корреспонденции, телефонных разго-
воров, телеграфных сообщений. Так, 
в главе 34 УК Республики Беларусь 
«Преступления против правосудия», в 
ст. 398 предусмотрена уголовная ответ-
ственность за осуществление заведомо 
незаконного обыска.

В уголовных кодексах некоторых 
постсоветских стран нормы, предус-
матривающие уголовную ответствен-
ность за преступления, посягающие 
на конституционные права и свободы 
гражданина в процессе осуществле-
ния судопроизводства, связанные с 
нарушением установленного порядка 
осуществления судопроизводства, раз-
мещены в главах (разделах), предус-
матривающих уголовную ответствен-
ность за посягательство на конститу-
ционные права и свободы человека и 
гражданина. Так, согласно УК Украи-
ны, уголовная ответственность за не-
законное осуществление обыска или 
осмотра жилища или иного владения 

личности предусмотрена в ст. 162 УК 
Украины, в разделе V Особенной части 
«Преступления против избирательных, 
трудовых и других личных прав и сво-
бод человека и гражданина». В УК Гру-
зии, в главе ХХІІ «Преступления про-
тив прав и свобод человека», предус-
мотрена уголовная ответственность за 
ряд посягательств, которые в УК Укра-
ины отнесены к преступлениям против 
правосудия: «Умышленное привлече-
ния невиновного лица к уголовной от-
ветственности» (ст. 146 УК Грузии –  
состав преступления, аналогичный 
предусмотреному ст. 372 УК Украи-
ны, в разделе ХVIII Особенной части 
«Преступления против правосудия»), 
«Умышленное незаконное задержание 
или заключение под стражу» (ст. 147 
УК Грузии – аналогичный состав пре-
ступления предусмотрен в ст. 371 УК 
Украины, в разделе ХVIII «Преступле-
ния против правосудия»), «Клевета» 
(клевета, соединенная с обвинением 
в совершении преступления (ст. 148 
УК Грузии – по содержанию состав 
преступления, аналогичный пред-
усмотренному в ст. 383 УК Украины 
«Заведомо ложное сообщение о совер-
шении преступления», в разделе ХVIII 
«Преступления против правосудия»)), 
«Нарушение тайны личной переписки, 
телефонных переговоров и сообщений, 
переданных другим способом» (ст. 159 
УК Грузии), где в п. в) ч. 2 этой статьи 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за такое деяние, совершенное с 
использованием служебного положе-
ния, «Нарушение неприкосновенности 
жилища или иного владения» (в п.б) ч. 
3 ст. 160 УК Грузии – незаконное про-
никновение, незаконный обыск в жи-
лище или ином владении вопреки воле 
владельца или другие действия, нару-
шающие неприкосновенность жилища 
или иного владения, совершенные с ис-
пользованием служебного положения 
или с использованием оружия). Для 
сравнения, в УК Украины предусмо-
трено уголовную ответственность за 
некоторые из названных посягательств 
в разделе ХVIII Особенной части «Пре-
ступления против правосудия», а часть –  
в разделе V «Преступления против из-
бирательных, трудовых и других лич-
ных прав и свобод человека и гражда-
нина» («Нарушение неприкосновенно-
сти жилища» (ч. 2 ст. 162 УК Украины), 
«Нарушение тайны переписки, теле-

фонных разговоров, телеграфной или 
другой корреспонденции, которые пе-
редаются средствами связи или через 
компьютер» (ч. 2 ст. 163 УК Украины)).

Таким образом, УК Грузии идет тем 
путем, что уголовная ответственность 
за все ограничения конституционных 
прав и свобод граждан, совершенные 
должностными лицами безотноси-
тельно к тому, в рамках каких имен-
но правоотношений они происходят, 
– судопроизводства, административ-
но-управленческих и т.п., охраняются 
нормами одной главы уголовного за-
кона, под названием «Преступления 
против прав и свобод человека». В то 
же время представляется, что нормы, 
предусматривающие уголовную от-
ветственность за преступления, прямо 
и непосредственно посягающие на от-
ношения в сфере судопроизводства, 
должны размещаться, исходя из их ро-
дового объекта, в главе о преступлени-
ях против правосудия.

Ряд составов преступлений, посяга-
ющих исключительно на правоотноше-
ния в сфере судопроизводства, испол-
нения судебных решений, размещены в 
главе ХХХІХ УК Грузии «Служебные 
преступления». В частности, в ст. 334 
УК Грузии предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное осво-
бождение от уголовной ответственно-
сти подозреваемого или обвиняемого. 
В УК Украины отсутствует аналогич-
ный состав преступления.

В законах об уголовной ответствен-
ности рассматриваемой группы стран 
по-разному решается вопрос о месте в 
системе Особенной части уголовного 
закона нормы, предусматривающей та-
кой состав преступления как приобрете-
ние или реализация имущества, заведо-
мо добытого преступным путем. В Уго-
ловном законе Латвийской республики 
соответствующая норма размещена в ст. 
314, в главе ХХІІ Особенной части «Пре-
ступные деяния против юрисдикции». 
В частности, предусмотрена уголовная 
ответственность за приобретение или 
реализацию имущества, заведомо добы-
того преступным путем. Аналогичная 
норма в УК Украины предусмотрена 
в ст. 198, в разделе VI «Преступления 
против собственности». В УК Эстонии 
соответствующая норма предусмотрена 
в главе 11 УК «Преступления против 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности» (ст. 203).
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В результате сравнительно-право-
вого анализа уголовного законода-
тельства об ответственности за пре-
ступления против правосудия, следует 
отметить, что в уголовных кодексах 
некоторых постсоветских стран пред-
усмотрено ответственность за деяния, 
которые согласно с УК Украины не яв-
ляются уголовно наказуемыми, то есть 
не криминализированы или декрими-
нализированы. 

Одним из таких составов престу-
плений является недонесение о престу-
плении. Уголовная ответственность за 
недонесение о достоверно известном 
преступлении предусмотрена в ст. 406 
УК Республики Беларусь, ст. 376 УК 
Грузии, ст. 315 Уголовного закона Лат-
вийской республики, ст. 238 УК Литов-
ской Республики, ст. 181 УК Эстонии, 
ст. 307-1 УК Азербайджанской Респу-
блики, ст. 434 УК Республики Казах-
стан, ст. 335 УК Республики Армения, 
ст. 241 КК Республики Узбекистан. 

 В УК Украины не предусмотрено 
уголовной ответственности за недоне-
сение о преступлении. Соответствую-
щий состав преступления был закре-
плен в ст. 187 Уголовного кодекса 1960 
года. Если говорить о криминализации 
недонесения о достоверно известном 
преступлении, обоснованной пред-
ставляется позиция В.В. Кузнецова, 
М.В. Сийплоки о том, что декрими-
нализация соответствующих деяний 
свидетельствует о гуманизме закона об 
уголовной ответственности по сравне-
нию с УК 1960 г. [2, с. 32].

На основании анализа положений 
норм уголовных кодексов постсовет-
ских стран можно отметить как поло-
жительный момент то, что в уголовных 
кодексах некоторых стран рассма-
триваемой группы, в разделах о пре-
ступлениях против правосудия, уре-
гулирован вопрос о распространении 
уголовно-правовой охраны норм этого 
раздела на отношения в сфере судопро-
изводства в международных судебных 
органах, конституционном суде. В раз-
деле ХVIII Особенной части УК Украи-
ны этот вопрос не урегулирован.

Указание на распространение дей-
ствия норм соответствующего раздела 
(главы) на деятельность международ-
ных судебных органов, конституцион-
ного суда в уголовных кодексах рассма-
триваемой группы стран осуществлено 
двумя способами: путем четкого ука-

зания на это в диспозиции конкретной 
статьи, предусматривающей соответ-
ственный состав преступления, в том 
числе указания в диспозициях статей 
среди круга потерпевших или субъек-
тов преступления должностных лиц 
международных судебных органов, 
или указания как на объект преступле-
ния – на деятельность международных 
судебных органов. Другой способ, 
применяемый законодателем, – путем 
указания в примечании к статье или 
нескольким статьям раздела о том, что 
соответствующей нормой или соответ-
ствующими нормами охраняется дея-
тельность соответствующих междуна-
родных судебных органов.

Так, в частности, в ст. 303 УК Респу-
блики Молдова предусмотрена ответ-
ственность за вмешательство в любой 
форме в деятельность национальных 
или международных судебных инстан-
ций по осуществлению правосудия с 
целью воспрепятствовать всесторон-
нему, полному и объективному рассмо-
трению дела или добиться вынесения 
неправосудного судебного решения. В 
ст. 312 УК Республики Молдова пред-
усмотрена уголовная ответственность 
за ложное показание, заключение экс-
перта или заведомо неправильный пе-
ревод или интерпретацию переводчика 
при осуществлении уголовного пре-
следования или в ходе рассмотрения 
дела в национальной или международ-
ной судебной инстанции. В ст. 314 УК 
Республики Молдова предусмотрена 
уголовная ответственность за принуж-
дение свидетеля, потерпевшего к даче 
ложных показаний, ложного заклю-
чения, осуществления неправильного 
перевода, а также к уклонению от дачи 
показаний, заключения или осущест-
вление перевода при осуществлении 
уголовного преследования или в ходе 
рассмотрения дела в национальной или 
международной судебной инстанции.

В ст. 365 УК Грузии, расположен-
ной в главе ХLI «Преступления про-
тив деятельности судебных органов», 
содержится норма, предусматриваю-
щая состав преступления «Угроза или 
насилие в связи с осуществлением 
правосудия или производством пред-
варительного расследования». Среди 
круга потерпевших в этом преступле-
нии законодатель в части первой, где 
предусмотрена ответственность за по-
сягательство на участников отношений 

на стадии судебного разбирательства, 
называет члена Конституционного 
Суда. Такое же четкое указание на чле-
на Конституционного Суда в качестве 
потерпевшего предусмотрено в ст. 366 
УК Грузии, под названием «Неува-
жение к суду», ст. 367 «Разглашение 
тайны о мерах безопасности, применя-
емых в отношении члена Конституци-
онного Суда, судьи, заседателя, других 
участников судопроизводства или уго-
ловного процесса». Такой подход зако-
нодателя при определении содержания 
соответствующих норм представляется 
правильным. Рассматривая, для срав-
нения, соответствующие положения 
УК Украины об уголовной ответствен-
ности за посягательство на правоотно-
шения на стадии судебного производ-
ства, следует отметить, что этот вопрос 
в законе не решен и вызывает дискус-
сии среди ученых.

В разделе ХХХІV Уголовного ко-
декса Литовской республики, под на-
званием «Преступления и уголовные 
правонарушения против правосудия», 
содержится статья 231 «Воспрепят-
ствование деятельности судьи, проку-
рора, должностного лица досудебного 
расследования, адвоката или судебного 
исполнителя». В этой норме перечис-
лены должностные лица, принимаю-
щие участие в процессуальных отно-
шениях, – отношениях в сфере судо-
производства, исполнения судебных 
решений, – судья, прокурор, должност-
ное лицо органа досудебного рассле-
дования, адвокат, должностное лицо 
Международного уголовного суда, 
судебный исполнитель. В указанной 
норме предусмотрена уголовная ответ-
ственность за препятствование выпол-
нению ими служебных полномочий, 
связанных с расследованием, рассмо-
трением уголовного, гражданского или 
административного дела, а также пре-
пятствование судебному исполнителю 
выполнять решение суда. В этой норме 
четко обозначен объект этого престу-
пления – общественные отношения по 
осуществлению судопроизводства на 
всех стадиях, в том числе отношения 
по осуществлению судопроизводства 
в Международном уголовном суде, от-
ношения по исполнению судебных ре-
шений.

В ст. 233 Литовской Республики 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за влияние на свидетеля, потер-
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певшего лица, эксперта, специалиста 
или переводчика: «Кто каким бы то 
ни было способом влиял на свидетеля, 
потерпевшего лица, эксперта, специ-
алиста или переводчика к даче ложно-
го показания, заключения, объяснения 
или перевода во время досудебного 
расследования, в суде или в Между-
народном уголовном суде, а также кто 
препятствовал прибыть им по вызову к 
должностному лицу досудебного рас-
следования или к прокурору, в суд или 
в Международный уголовный суд».

В ст. 235 УК Литовской Республики 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за ложные показания, заключе-
ния, перевод. В частности, предусмо-
трена уголовная ответственность лица, 
которое во время досудебного рассле-
дования, на суде или в Международном 
уголовном суде в качестве свидетеля 
или потерпевшего дало ложные пока-
зания, в качестве эксперта или специ-
алиста дало ложное заключение или 
объяснения, или в качестве переводчи-
ка дало ложный и заведомо неправиль-
ный перевод.

Четкое указание в норме на то, что 
ею охраняется также и деятельность 
Международного уголовного суда в 
сфере судопроизводства представля-
ется правильной позицией законода-
теля. Следует отметить, что из норм 
раздела ХVIII Особенной части УК 
Украины трудно сделать однозначный 
вывод охраняется ли нормами указан-
ного раздела деятельность междуна-
родных судов, Конституционного Суда 
Украины. В УК Украины можно было 
бы поместить в примечание к статье 
или в отдельную статью норму, соглас-
но которой нормы указанного раздела 
распространяются на общественные 
отношения по осуществлению судо-
производства в международных судеб-
ных учреждениях в случае распростра-
нения их юрисдикции на территорию 
Украины. Также представляется целе-
сообразным определить в УК Украи-
ны во всех составах преступлений, где 
субъектом или потерпевшим является 
судья, четкое указание на судью Кон-
ституционного Суда Украины.

Таким образом, следует выделить 
определенные общие тенденции в за-
конах об уголовной ответственности 
постсоветских стран относительно 
установления уголовной ответствен-
ности за преступления против право-

судия. Во-первых, общим является то, 
что в главах (разделах) о преступлени-
ях против правосудия уголовных за-
конов рассматриваемой группы стран 
содержатся нормы об уголовной ответ-
ственности за посягательство на уста-
новленный порядок судопроизводства, 
в частности, на установленный поря-
док досудебного расследования, судеб-
ного рассмотрения, а также на отноше-
ния по исполнению судебных решений, 
в том числе приговоров суда, которым 
лицу назначено наказание, то есть на 
установленный законодательством по-
рядок исполнения наказаний.

Рассматривая вопрос о системати-
зации преступлений, посягающих на 
установленный порядок судопроизвод-
ства и исполнения судебных решений в 
законах об уголовной ответственности 
в рассматриваемой группе стран, пред-
ставляется правильным подход к систе-
матизации указанных норм, имеющий 
место в УК Грузии, – по видовому объ-
екту. Такой подход законодателя пред-
ставляется правильным, исходя из того, 
что Особенная часть уголовного закона 
подразделяется на разделы, исходя из 
объекта (родового) соответствующих 
составов преступлений, нормы о кото-
рых размещены в этих структурных ча-
стях. Объект соответствующих соста-
вов преступлений является ключевым 
критерием систематизации преступле-
ний в системе Особенной части закона 
об уголовной ответственности.

На основе анализа положений норм 
уголовных кодексов постсоветских 
стран можно отметить как положи-
тельный момент то, что в разделах о 
преступлениях против правосудия не-
которых стран урегулирован вопрос о 
распространении уголовно-правовой 
охраны норм соответствующих разде-
лов на деятельность международных 
судебных органов, Конституционного 
Суда Украины в сфере осуществле-
ния судопроизводства. Представля-
ется целесообразным в УК Украины 
поместить в примечание к статье или 
в отдельную статью норму, согласно 
которой, нормы указанного раздела 
распространяются на общественные 
отношения по осуществлению судо-
производства в международных судеб-
ных учреждениях в случае распростра-
нения их юрисдикции на территорию 
Украины, определить в УК Украины 
во всех составах преступлений, где 

субъектом или потерпевшим является 
судья, четкое указание на судью Кон-
ституционного Суда Украины.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО

Виктория ПОРОХНЯ,
адъюнкт кафедры юридической психологии

Национальной академии внутренних дел

Summary
In this article the definition «deviant behaviour of minors» is investigated. Different 

scientific conceptions of psychological aspects of children delinquency are analyzed. 
Different scientific conceptions of psychological aspects of children delinquency were 
analyzed. Much attention is drawn to the fact that there isn’t a strong theoretical and 
practical scientific base in Ukraine. Taking into account this problem, creation a general 
psychology of deviant behavior of juveniles helps to consolidate the existing knowledge 
and would serve a powerful base for the synthesis of new.

Key words: deviant behaviour, psychological adaptation, frustration, psychosocial 
identity, psychological factor, adolescence. 

Аннотация
В статье рассматривается понятие «девиантное поведение несовершеннолет-

них». Определяются факторы формирования девиантного поведения несовершен-
нолетних. Анализируются взгляды различных научных школ, которые объясняют 
причины возникновения детской преступности с психологической точки зрения. 
Акцентируется внимание на том, что в Украине еще не существует мощной те-
оретической и практической научной базы в связи с недавним основанием этого 
психологического направления. С учетом указанной проблемы создание общей 
теории психологии девиантного поведения несовершеннолетних способствовало 
бы объединению существующих знаний и служило бы мощной базой для синтеза 
новых.

Ключевые слова: девиантное поведение, психологическая адаптация, фру-
страция, психосоциальная идентичность, психологический фактор, подростковый 
возраст.

Постановка проблемы. В за-
рубежной литературе пси-

хология девиантного поведения воз-
никла как самостоятельная научная 
дисциплина. Но в Украине еще не 
существует мощной теоретической 
и эмпирической научной базы, по-
скольку психологическое направле-
ние основано сравнительно недавно 
и, таким образом, находится на пути 
становления и развития. Несмотря 
на это, проблема, связанная с от-
клонениями в поведении детей, при-
влекает внимание ученых довольно 
давно. Еще в XIX веке детская пре-
ступность приобрела значительный 
размах, поэтому ученые начали тща-
тельно изучать природу ее возникно-
вения. Многие исследователи счита-
ли, что главной причиной возникно-
вения отклонений в формировании 
личности, а также совершения пра-
вонарушений несовершеннолетни-
ми было отсутствие воспитательных 

мер. Отдельные ученые утверждали, 
что причиной данного явления есть 
ни что иное как недостаток суще-
ствующей социальной системы, ко-
торая, в первую очередь, и порождает 
преступность [1, с. 12-14, с. 18-19]. 
Но, в отличие от общепринятых 
норм права, обычаев определенного 
общества, нормы, которые описыва-
ют факторы формирования девиант-
ного поведения в современной науке, 
исследованы не в полном объеме. 
Наряду с этим следует отметить, что 
теоретические основы определения 
роли и места психологических фак-
торов в механизме формировании 
девиантного поведения личности не-
совершеннолетнего разработаны не 
в полном объеме.

Актуальность темы подтверж-
дается степенью нераскрытости 
темы – в настоящее время теорети-
ческие основы определения роли и 
места психологических факторов в 
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механизме формировании девиант-
ного поведения личности несовер-
шеннолетнего разработаны не в пол-
ном объеме.

Состояние исследования. Про-
блеме правонарушений среди несо-
вершеннолетних уделяли внимание 
отечественные и зарубежные пси-
хологи и педагоги: Л.С. Выготский, 
В.П. Казмиренко, И.С. Кон, М.В. Кос- 
тицкий, В.Т. Кондратенко, Н.Ю. Мак- 
симова, Д.И. Фельдштейн, Л. Берко-
витц, Дж. Боулби, Н. Вайзман, Р. Кас- 
себаум, Д. Райт, А. Реан и др.; фак-
торы возникновения девиантного по-
ведения у несовершеннолетних ис-
следовали Ю.В. Гербеев, А.Ю. Клей-
берг, Г.П. Медведев, П.Д. Павленок. 
Конкретные аспекты психологии 
девиантного поведения активно ис-
следовались на уровне кандидатских 
диссертаций в юридической психо-
логии Р.И. Благутой, Н.В. Малыш, 
О.С. Можайкиной, Н.О. Пряхиной, 
Н.О. Сущенко, Н.П. Тарнавской и 
др., которые служили фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследо-
вания рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование детерминирующего 
влияния психологических факторов 
на формирование девиантного пове-
дения детей.

Изложение основного матери-
ала. Психологическая литература 
определяет девиантное поведение 
как систему или цепь отдельных по-
ступков, которые противоречат при-
нятым в обществе нормам и прояв-
ляются в виде несбалансированных 
психических процессов, неадапти-
рованности, нарушений процессов 
самореализации и уклонении от мо-
рального и эстетического контроля 
личности над собственным поведе-
нием [2, с. 145]. В свою очередь, де-
виантное поведение детей – это раз-
новидность девиантного поведения 
человека, специфическим признаком 
которого выступает субъект самого 
поведения, то есть несовершенно-
летний. Что же касается определе-
ния понятия «причина», то она вы-
ступает в качестве явления, которое 
обусловливает или порождает дру-
гое явление, служит основанием или 
поводом для каких-либо поступков  
[3, c. 957]. Некоторые исследователи 
причиной возникновения девиант-

ного поведения считают социальные 
проблемы (стресс, внутригрупповые 
и межгрупповые конфликты, измене-
ния в стране и т.п.). По мнению аме-
риканских социологов, такое поведе-
ние возникает в результате социаль-
ной дозволенности при достижении 
общих целей, но которые доступны 
не всем, а лишь некоторым людям 
или социальным группам. Суще-
ствует мнение, по которому девиант-
ное поведение возникает в среде, где 
есть причины, вследствие которых 
оно зарождается (пьянство, амораль-
ность насилие и др.), а общество не 
борется с ними. Иногда для характе-
ристики отклонений в поведении ис-
пользуют термины «делинквентное 
поведение» (противоправное, пре-
ступное, криминальное поведение) 
или «асоциальное поведение» (анти-
общественное). Эти определения не 
равнозначны. Понятие «девиантное 
поведение» является более широким 
и охватывает эти два [4, с. 254].

В основе научных концепций ча-
сто используют идеи австрийского 
психолога, психиатра и психоана-
литика Зигмунда Фрейда, который 
причину возникновения девиантного 
поведения усматривал в существова-
нии конфликтов, которые возникают 
внутри сознания личности, то есть 
между бессознательными влечени-
ями «Оно» и социальными ограни-
чениями «Я» и «сверх-Я». Большин-
ство западных ученых-психологов 
поведение, которое отклоняется от 
общепринятых норм, рассматрива-
ют, как несостоятельность адаптиро-
ваться к социальной среде и неспо-
собность развивать творческие спо-
собности. Приверженцы неофрей-
дистской психологической школы 
(Дж. Боулби, К. Хорни) причины воз-
никновения девиантного поведения 
у детей усматривали в отсутствии 
надлежащего материнского внима-
ния и большом количестве хлопот, 
беспокойств на первых годы своей 
жизни. Дж. Боубли наблюдал за деть-
ми-сиротами, детьми из неполных 
семей и заметил, что для них свой-
ственны определенные отклонения в 
нравственном развитии и поведении. 
Благодаря своим наблюдениям автор 
приходит к выводу о том, что реша-
ющем значением в формировании 
личности ребенка имеют отноше-

ния, которые складываются между 
ним и родителями в ранние периоды 
детства [5, с. 73]. Также необходимо 
отметить факторы, которые способ-
ствуют возникновению девиантного 
поведения, а именно: индивидуаль-
ный фактор, действующий на уровне 
биопсихологических предписаний, 
которые затрудняют социальную и 
психологическую адаптацию инди-
вида, что, в свою очередь, обеспечи-
вает адекватное восприятие социаль-
ной действительности, адаптацию к 
среде, эмпатию, выбор собственного 
поведения, ответственность перед 
другими; педагогический фактор, 
связанный с дефектами школьного и 
семейного воспитания; психологиче-
ский фактор – неблагоприятное взаи-
модействие индивида с окружающей 
средой [5, с. 25]. Психологические 
концепции возникновения девиант-
ного поведения особенное значение 
отводят личностному фактору. Так, 
например, в рамках этой концепции 
выделяют ролевые теории, которые 
такое поведение объясняют в каче-
стве механизма компенсации при 
нарушении процесса овладения ре-
бенком социальных ролей. Ребенок 
в любом случае «примеряет» по от-
ношению к себе определенную роль, 
но она уже будет иметь асоциальный 
характер, например роль хулигана, 
вора, проститутки. То есть игра в 
девианта может привести сначала 
несовершеннолетнего к социальной 
изоляции, а затем стать причиной 
формирования девиантной структу-
ры личности. Приверженцы гума-
нистических теорий рассматривают 
девиантное поведение как следствие 
потери у ребенка согласия между 
собственными чувствами и невоз-
можностью реализации в условиях 
воспитания.

Также распространенными тео-
риями, которые пытаются объяснить 
отклонения в поведении несовершен-
нолетних, исходя из учета некоторых 
особенностей и закономерностей че-
ловеческой психики, являются раз-
новидности так называемой «теории 
фрустрации» [6, с. 528]. Американ-
ский ученый Л. Берковец определяет 
фрустрацию как ответную реакцию 
на любое вмешательство в челове-
ческую деятельность, направленную 
на достижение тех или иных жизнен-
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ных планов, важной для индивида 
цели, то есть невозможность дости-
жения желаемого, как правило, вы-
зывает негативные эмоциональные 
реакции, злобу, что в свою очередь, 
является внутренним условием фор-
мирования агрессивных проявлений. 

Большинство ученых к характер-
ным проявлениям девиантного пове-
дения несовершеннолетних относят 
следующие признаки:

– длительные нарушения наибо-
лее важных общественных норм в 
определенный промежуток времени;

– проявление социальной деза-
даптации, которая, в свою очередь, 
вызывает недовольство со стороны 
других людей;

– такое поведение, как правило, 
обусловлено общей направленно-
стью несовершеннолетнего, хотя в 
очень незначительных случаях мо-
жет быть следствием кризисной, не-
стандартной ситуации.

Если исходить из утверждения, 
что оценка любого поведения опре-
деляется сравнением с определенной 
нормой, то, по мнению П.Д. Павлен-
ко, к девиантному также относится 
поведение, которое отклоняется от 
нормы психического здоровья, то 
есть предусматривает в личности 
явной или скрытой психопатологии, 
и в состав данной группы входят: 
астеники, шизоиды, эпилептойды и 
лица с акцентуированным характером  
[7, с. 165]. А вот А.В. Змановская 
указывает, что девиантное поведение 
не следует отождествлять с психиче-
скими заболеваниями или патопсихо-
логическими состояниями [8, с. 187].  
Но, ввиду того, что при определен-
ных условиях, особенно психиче-
ских патологиях, личность ребенка 
может быть подвержена аморально-
му поведению в виде алкоголизма, 
наркомании, проституции или еще 
хуже – попыткам нанести себе боль 
или совершить самоубийство, то есть 
действия отклоняются от общепри-
нятых норм поведения в обществе, то 
такое поведение и будет называться 
«девиантным». Более того, необхо-
димо обратить особое внимание на 
детей с нарушениями психического 
развития, поскольку совершение ими 
правонарушений неуклонно растет.

Также необходимо отметить, что 
главными факторами девиантного 

поведения часто выступают искаже-
ния в когнитивной сфере, негатив-
ный жизненный опыт, эмоциональ-
ные проблемы, неадекватность само-
оценки и уровня притязаний, слабое 
развитие рефлексии, конфликт цен-
ностей, различие потребностей и 
способов их удовлетворения. Очень 
влиятельным фактором, который 
способствует негативному форми-
рованию личности, является отсут-
ствие или потеря психосоциальной 
идентичности, ведь именно она вы-
полняет важную интегрирующую 
функцию, обеспечивая целостность 
личности и согласовывая между со-
бой ценности, жизненные планы, 
идеалы [9, с. 70]. Когда несовер-
шеннолетний теряет идентичность 
с семьей, друзьями, ровесниками, у 
него появляется чувство неуверен-
ности в себе, которое со временем  
перерастает в комплекс неполноцен-
ности, чувство стыда, вины, страха 
перед будущим, ролевой неопреде-
ленности.

Также к психологическим факто-
рам можно отнести:

– несоответствие условий и ме-
тодов воспитания с индивидуальны-
ми особенностями ребенка: любые 
отклонения в развитии создают не-
обходимость учета в дальнейшем 
воспитании, которое должно стиму-
лировать развитие тех или иных воз-
можностей в познавательной, чув-
ственной и волевой сферах, развитии 
компенсаторных механизмов;

– несоответствие коррекцион-
ного воздействия на развитие ре-
бенка: сложность и своеобразность 
развития в подростковый период 
вызывает необходимость в обеспе-
чении наиболее целесообразных и 
оптимальных воспитательных мер 
воздействия, учитывая проблемы 
этого возраста. В социальном плане 
подростковая фаза составляет про-
должение первичной социализации. 
То есть, подростки этого возраста, 
обычно школьники, которые нахо-
дятся на иждивении родителей или 
государства. Это сложный период 
завершения детства и начала взрос-
ления, в буквальном смысле – «тре-
тий мир». Биологически – это период 
завершения физического созревания. 
Большинство девушек и значитель-
ная часть юношей вступают в него, 

будучи уже постпубертатными, но 
в течение этого периода решаются 
задания многочисленных «дорабо-
ток» и устранения диспропорций, 
обусловленных неравномерностью 
созревания. К проблемам подрост-
кового возраста, игнорирование ко-
торых приводит к отклонениям в 
поведении относятся: кризисные яв-
ления, характеризующие психофизи-
ологическое развитие подросткового 
возраста (ускоренное развитие орга-
низма в период полового созревания; 
недостаточное развитие сердечно-
сосудистой системы, влияет на физи-
ческое и психическое самочувствие 
подростка, «гормональная буря» 
эндокринной системы в период по-
лового созревания, что проявляется 
в повышенной возбудимости, эмоци-
ональной неустойчивости, обостре-
нии взаимоотношений с взрослыми);

– негативная позиция ребенка 
(отклонение в самооценке: завышен-
ная – приводит к появлению избы-
точной самомобилизации, которая в 
сочетании с аморальной способно-
стью самовыражения приводит к со-
вершению правонарушений; заниже-
на – способствует формированию не-
уверенности, раздвоенности лично-
сти, что создает проблемы для такой 
личности в коллективе, сдерживает 
самовыражения; равнодушие к нрав-
ственному самосовершенствованию; 
сложность формирования у ребенка 
потребностей и активного желания к 
самостоятельному анализу).

Также не следует забывать об ал-
коголе, наркотических, психотроп-
ных и других одурманивающих ве-
ществах, которые негативно влияют 
на формирование личности ребенка 
и подталкивают его к совершению 
противоправных деяний, путем пре-
одоления определенных психологи-
ческих барьеров. Согласно статисти-
ческим данным, каждый 9 подросток 
в Украине совершил уголовное пре-
ступление в состоянии алкогольно-
го опьянения [10, с. 1]. Необходимо 
принять к сведению тот факт, что 
привыкание несовершеннолетнего к 
алкоголю и наркотическим, психо-
тропным веществам и прекурсорам 
в 3 раза превышает темп взрослого 
человека. Таким образом, девиант-
ное поведение в виде употребления 
указанных веществ, не только ока-
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зывает разрушительное действие в 
становлении личности несовершен-
нолетнего правонарушителя, но и 
способствует формированию у него 
аномальной правовой психологии, в 
первую очередь, правосознания, по-
средством негативных оценок цен-
ностей, легкомысленного отношения 
к правовым нормам, активного их 
невосприятия, подмены содержа-
ния действующих правовых норм 
собственными представлениями  
[11, с. 121].

Выводы. В современной научной 
базе психологические детерминанты 
девиантного поведения несовершен-
нолетних составляют область много-
численных исследований в различ-
ных областях науки.

 На сегодняшний день большин-
ство психологов и социологов при-
знают, что особенности личности и 
мотивы ее поступков в значитель-
ной степени влияют на все виды 
девиантного поведения. Психоло-
гические подходы к пониманию ме-
ханизмов девиантного поведения 
основываются в большей степени 
на субъективных факторах, среди ко-
торых наиболее важнымы есть спо-
собность ребенка адаптироваться, 
понять возможности самореализа-
ции и не нарушить целостности его 
«Я-концепции». Разумеется, что не-
возможно только с помощью какой-
то определенной психологической 
характеристики объяснить сущность 
преступности или любого другого 
проявления девиантного поведения. 

Очевидно, что девиации возника-
ют в результате сочетания многих 
социальных, биологических и пси-
хологических факторов. Но имен-
но психологические, личностные и 
психофизиологические особенности 
несовершеннолетних в большинстве 
случаев служат основой детерминант 
девиантного поведения несовер-
шеннолетних. Ведь механизм пре-
ступного поведения формируется из 
трех этапов, и именно первым есть 
мотивационный, во время которого 
формируются психологические при-
чины, толкающие ребенка к противо-
правному поведению. Как известно, 
установление истинной причины 
существующей проблемы – это уже 
половина успеха ее решения.

Таким образом, создание общей 
теории психологии девиантного по-
ведения несовершеннолетних спо-
собствовало бы объединению су-
ществующих знаний и служило бы 
мощной базой для синтеза новых.
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Summary
In the given article there are considered some questions about applying of advocate warrant in the civil procedure. The advocate 

warrant is written document of set form, which confirms plenary powers. It is issued out on the basis of agreement on legal assistance. 
The advocate warrant is used together with extract from the agreement on legal assistance. In the modern terms it is necessary to 
shorten the list of documents, which confirm authority of advocate in the civil procedure. There is need to replace the advocate warrant, 
extract from the agreement on legal assistance and warrant on the sole document of determined form, which is issued by advocate and 
determines volume and term of action of his plenary powers.

Key words: judicial representative office, representative, advocate, advocate warrant.

Аннотация
В данной статье рассматриваются вопросы о применении ордера адвоката в гражданском судопроизводстве. Ордер адво-

ката является письменным документом для предъявления суду и другим участникам процесса как подтверждение полномо-
чий. Он выдается на основании договора о предоставлении правовой помощи и должен содержать ссылку на него. На сегодня 
ордер адвоката применяется вместе с выпиской из договора о предоставлении правовой помощи. В современных условиях 
следует сократить перечень документов, которые подтверждают полномочие адвоката в гражданском процессе, заменив ор-
дер адвоката, выпиской из договора о предоставлении правовой помощи и доверенности единым документом, который вы-
дается адвокатом согласно утвержденной форме, заверяется подписями сторон договора, а также содержит данные о наличии 
или отсутствии ограничений полномочий адвоката.

Ключевые слова: судебное представительство, представитель, адвокат, ордер адвоката.

Постановка проблемы. Среди 
лиц, которые осуществляют 

судебное представительство, особен-
ное место занимают адвокаты, то есть 
лица, действующие на профессиональ-
ной основе. Их значение для осущест-
вления гражданского процессуального 
представительства предопределяется 
тем, что для квалифицированного ве-
дения гражданского дела в суде необ-
ходимо иметь не только специальные 
юридические знания, но и опыт практи-
ческой правовой деятельности. Однако 
при осуществлении судебного предста-
вительства возникает существенный 
вопрос об основаниях участия пред-
ставителя в процессе и подтверждении 
его полномочий. Ведь допуск пред-
ставителя к участию в деле исключи-
тельно при наличии соответствующего 
документа, который подтверждает его 
полномочия, является одним из фунда-
ментальных положений института про-
цессуального представительства.

Актуальность исследования. Тра-
диционно, со времен советского пери-
ода, ордер рассматривался как основ-
ной документ, на основании которого 
адвокат оказывал правовую помощь 
и который, наряду с доверенностью, 
подтверждал его представительские 
полномочия. Однако сегодня перечень 
документов, которые могут подтверж-

дать полномочие адвоката в суде, су-
щественно расширился. Действующая 
редакция ч. 4 ст. 42 ГПК Украины 
предусматривает, что кроме доверен-
ности, полномочие адвоката как пред-
ставителя могут также подтверждаться 
ордером, поручением органа (учреж-
дения), уполномоченного законом на 
предоставление бесплатной правовой 
помощи, или договором. К ордеру обя-
зательно прилагается выдержка из до-
говора, в которой отмечаются полно-
мочия адвоката как представителя или 
ограничения его прав на совершение 
отдельных процессуальных действий, 
заверенная подписями сторон догово-
ра. Указанное обуславливает необходи-
мость исследования вопроса о приме-
нении ордера адвоката в гражданском 
судопроизводстве исходя из положений 
современного процессуального законо-
дательства.

Состояние исследования. Во-
просы осуществления представи-
тельских полномочий адвокатом в 
гражданском процессе неоднократ-
но освещались в трудах современ-
ных отечественных и зарубежных 
ученых: В.В. Комарова, В.О. Свя-
тоцкой, А.В. Иванцовой, П.В. Хо- 
тенця, И.А. Павлуника, С.Я. Фур-
сы, М.С. Шакарян, М.И. Штефана,  
С.А. Чванкина и др. Отдельно следует 

отметить научно-практические статьи 
по данному вопросу В.В. Заборовско-
го, В.В. Волошина, И.Д. Баллона, а 
также других научных работников и 
практиков. Однако изменения законо-
дательства, развитие правовой науки, а 
также отдельные коллизии на практике 
обуславливают необходимость рассмо-
трения вопроса о документах, которые 
подтверждают процессуальные полно-
мочия адвоката.

Цель и задачи исследования. 
Данное исследование имеет целью 
рассмотреть научно-теоретические 
и практические аспекты применения 
ордера адвоката как документа, под-
тверждающего полномочия представи-
теля в гражданском процессе, а также 
сформировать предложения для совер-
шенствования действующего законода-
тельства по данному вопросу.

Изложение основного материала. 
Само понятие «ордер» имеет латинское 
происхождение от слова «ordo», которое 
означает «ряд», «строй», «порядок». 
В современном понимании ордер –  
это письменное предписание, распоря-
жение или документ на выдачу, полу-
чение или осуществление чего-либо  
[1, с. 29]. Для украинской процессуаль-
ной науки данное понятие не является 
новым, поскольку применение ордера 
адвоката в свое время было предусмо-
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трено ст. 113 Гражданского процессу-
ального кодекса УССР от 18.07.1963 
года; он определялся как документ, ко-
торый выдается юридической консуль-
тацией и подтверждает полномочие ад-
воката как представителя. Закон Украи-
ны «Об адвокатуре» от 19.12.1992 года 
не содержал упоминания об ордере, 
что в свою очередь порождало опре-
деленные противоречия на практике.  
В дальнейшем был принят действу-
ющий Закон Украины «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности» от 
05.07.2012 года, в котором закреплено 
определение ордера и урегулирова-
ны вопросы его выдачи и применения  
(ст.ст. 13, 24, 26).

Согласно законодательному опре-
делению, ордер – это письменный до-
кумент, который в установленных за-
конодательством случаях удостоверяет 
полномочие адвоката на предоставле-
ние правовой помощи. Ордер выдает-
ся адвокатом, адвокатским бюро или 
адвокатским объединением и должен 
содержать подпись адвоката, а форму 
ордера утверждает Совет адвокатов 
Украины (ч. 2 ст. 26 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности»). На сегодня такая форма закре-
плена в Приложении 1 к «Положению 
об ордере на предоставление правовой 
помощи и порядок ведения реестра ор-
деров» (дальше – Положение), утверж-
денного решением Совета адвокатов 
Украины от 17.12.2012 года (с измене-
ниями и дополнениями от 16.02.2013 
года, от 27.07.2013 года).

Указанное Положение устанавли-
вает единые для всех адвокатов Укра-
ины, адвокатских объединений / адво-
катских бюро правила изготовления, 
оформления, хранения и учета орде-
ров. Определенно, что ордер, выдавае-
мый адвокатом, который осуществляет 
свою деятельность индивидуально, 
подписывается им и заверяется печа-
тью адвоката (при ее наличии) (п. 12), 
а ордер, который выдается адвокатским 
бюро или адвокатским объединением, 
обязательно должен содержать подпись 
адвоката, оказывающего правовую по-
мощь на основании этого ордера, под-
пись руководителя адвокатского бюро, 
адвокатского объединения и заверяется 
печатью юридического лица (п. 13). 
Ордер обязательно должен содержать 
ряд реквизитов, в частности: серию и 
номер ордера; фамилия, имя, отчество 

или наименование лица, которому ока-
зывается правовая помощь; ссылка на 
договор о предоставлении правовой 
помощи органа (учреждения), уполно-
моченных законом на предоставление 
бесплатной правовой помощи и др.) 
(п. 15 Положения). Ответственность 
за достоверность указанных в ордере 
данных несет адвокат (лицо, которое 
выдало ордер) (п. 16 Положения).

Ордер установленной формы не 
только является обязательным для при-
нятия всеми органами, учреждениями, 
организациями для подтверждения 
правомочий адвоката на совершение 
действий, предусмотренных статьей 
20 Закона Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» (п. 6 По-
ложения), но также является надлежа-
щим и достаточным подтверждением 
полномочий адвоката на совершение 
действий в интересах клиента (п. 14 
Положения).

Обобщая указанные положения за-
конодательства, можно отметить сле-
дующее: по своему содержанию ордер 
адвоката не регламентирует отношения 
между доверителем (клиентом) и пове-
ренным (адвокатом), он предназначен 
для предъявления суду и другим участ-
никам процесса; ордер выдается на 
основании договора о предоставлении 
правовой помощи и должен содержать 
ссылку на него; ордер не определяет 
объем полномочий адвоката как пред-
ставителя и не содержит данных о воз-
можном ограничении их объема, как 
и не указывает на срок действия этих 
полномочий.

По поводу последнего в литературе 
выдвигались предложения определять 
объем полномочий адвоката путем их 
перечисления на обратной стороне ор-
дера и удостоверения такого волеизъ-
явления подписью клиента [1, с. 30]. 
Такие предложения вызывают критику 
из тех соображений, что указанное про-
тиворечит сути ордера и приравнивает 
его к договору о предоставлении пра-
вовой помощи [2, с. 144], а также не от-
вечает утвержденной форме ордера [3, 
с. 7-8]. Хотя, как мы увидим в дальней-
шем, данное предложение предусма-
тривает применение опыта правового 
регулирования Республики Молдова.

Если сделать исторический экс-
курс, то в советское время, когда в 
гражданском процессуальном законо-
дательстве появилось понятие ордера 

адвоката, адвокаты могли действовать 
лишь в составе юридических консуль-
таций. Законодательство того времени 
предусматривало порядок, согласно 
которому граждане и организации об-
ращались за правовой помощью к со-
ответствующей юридической консуль-
тации, а та поручала ее предоставление 
определенному адвокату – члену этой 
консультации и в подтверждение его 
полномочий выдавала ему ордер. Та-
кой ордер выполнял функции докумен-
та, подтверждающего право адвоката 
совершать представительство в суде, 
а отношения между адвокатом как су-
дебным представителем и субъектом, 
в интересах которого он действовал, 
регулировались законодательством и 
внутренними актами коллегий адвока-
тов и юридических консультаций. Се-
годня наиболее аналогичным по своей 
сути документом являются поручения, 
выдаваемые центрами по предоставле-
нию бесплатной вторичной правовой 
помощи адвокатам, которые оказывают 
такую правовую помощь на постоян-
ной основе по контракту (ст. 13-17 За-
кона Украины «О бесплатной правовой 
помощи» от 02.06.2011 года).

Что же касается применения орде-
ра адвоката в современный период, то 
данный вопрос достаточно спорный, 
ведь, как указывается в литературе, ор-
дер адвоката в новейшее законодатель-
ство «перешел» из советских времен 
[4]; при этом нельзя игнорировать то 
обстоятельство, что действующее зако-
нодательство, в отличие от советского, 
предусматривает разные формы осу-
ществления адвокатской деятельности 
(ст. 13-15 Закона Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности»). 
Как отмечает И.А. Павлуник, с приня-
тием Закона Украины «Об адвокатуре» 
от 19.12.1992 г., адвокатские коллегии 
и юридические консультации, кото-
рые находились под «кураторством» 
Министерства юстиции, перестали 
существовать и на их месте возникли 
независимые адвокатские объедине-
ния в разных организационных формах 
(бюро, коллегии, фирмы, конторы и 
тому подобное), а также частная адво-
катура [5, с. 103].

Сегодня существуют разные точки 
зрения о применении ордера адвоката 
и его значении.

Так, по мнению В.В. Волошина, по 
своей сути и по своему техническому, 
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а также юридическому назначению ор-
дер адвоката призван выполнять сле-
дующие функции: упрощение досту-
па адвоката к ведению дел; экономия 
времени адвоката и клиента; хранение 
адвокатской тайны; экономия средств 
клиента; повышение авторитета и ува-
жения к статусу адвоката [4]. Еще один 
из доводов относительно применения 
данного документа – ордер адвоката 
является доказательством того, что 
адвокат начал предоставление соот-
ветствующей правовой помощи соглас-
но заключенному договору или при-
обрел специальные полномочия как 
участник судебного разбирательства  
[1, с. 29-30; 2, с. 144].

Однако большинство из этих до-
водов при более детальном рассмотре-
нии кажутся неубедительными. Так, 
первые два пункта опровергаются не-
обходимостью составления договора 
между адвокатом как представителем 
и его клиентом о правовой помощи в 
любом случае (ст. 26 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности»), обязательным внесением 
в ордер ссылки на этот договор (п. 19 
Положения), а также необходимостью 
предъявления суду как ордера, так и 
заверенной подписями обеих сторон 
выдержки из договора о предоставле-
нии правовой помощи (ч. 4 ст. 42 ГПК 
Украины). В свою очередь, вести речь 
об экономии средств можно в лишь 
тех случаях, когда ордер рассматрива-
ется как альтернатива доверенности, 
подлежащей нотариальному удосто-
верению. Также следует добавить, что 
ордерные книжки являются докумен-
том строгой отчетности, а стоимость 
их печати оплачивается самим адво-
катом (п. 11, 17 Положение); в связи  
с этим выдвигаются предложения за-
крепить в законодательстве положение, 
согласно которому ордер адвоката не 
является документом строгой отчетно-
сти [6, с. 6].

Вопрос, насколько ордер содей-
ствует сохранению адвокатской тай-
ны, а также повышению авторитета и 
уважения к статусу адвоката, также 
является достаточно дискуссионным. 
В целом считаем, что значение ордера 
адвоката в системе подтверждающих 
полномочия документов нуждается в 
переосмыслении. Ведь, как отмечается 
в литературе, ордер юридической кон-
сультации, которым она поручала тому 

или другому адвокату ведение дела, 
оплаченного клиентом в кассу соот-
ветствующей организации, появился в 
СССР при отсутствии частных адвока-
тов, поскольку все адвокаты были при-
писаны к конкретным коллегиям. В это 
время ордер выполнял несколько функ-
ций: с одной стороны, это своеобразная 
доверенность на ведение дела в суде, с 
другой стороны, учетный документ для 
определения суммы вознаграждения 
адвоката по итогам работы коллегии 
[6, с. 4]. Потому вполне справедливы-
ми следует считать выводы, что в наше 
время применение ордера адвокатом, 
который работает индивидуально, ста-
новится абсурдным, поскольку в этих 
случаях он фактически должен выдать 
ордер сам себе [6, с. 6]; применение 
ордера давно устарело, так как в наше 
время существует много форм деятель-
ности адвокатов [7, с. 247].

Кроме того, исходя из содержания 
ст. 26 Закона Украины «Об адвокатуре 
и адвокатской деятельности», незави-
симо от документа, который будет удо-
стоверять полномочие адвоката в суде, 
между адвокатом и клиентом должен 
быть заключен договор о предостав-
лении правовой помощи [2, с. 143], а 
согласно ч. 4 ст. 42 ГПК Украины, со-
ставлена выдержка из этого договора, 
где отмечены полномочия адвоката как 
представителя или их ограничения, ко-
торая должна обязательно подаваться 
в суд; указанное означает определен-
ное дублирование подтверждающих 
полномочие представителя докумен-
тов. Практическими работниками 
указывается на возникновение ряда 
противоречивых ситуаций, поскольку 
распространенные случаи, когда опре-
деленные государственные органы или 
другие субъекты не признают ордер 
адвоката достаточным для подтвержде-
ния полномочий, требуя представления 
также и договора о предоставлении 
правовой помощи или выдержки из 
него. С учетом последнего предлагает-
ся рекомендовать адвокатам предъяв-
лять копию договора о предоставлении 
правовой помощи при вступлении в 
судебный процесс в связи с правовы-
ми коллизиями, которые возникли при 
применении ордеров, а также уточнить 
и унифицировать все нормы кодексов, 
связанные с адвокатским ордером, на-
пример, путем исключения его упоми-
нания [6, с. 6, с. 8].

С другой стороны, выражаются 
мнения о сохранении ордера адвока-
та, поскольку «ордер адвоката являет-
ся самым прогрессивным и наиболее 
функциональным его правом, которое 
обеспечивает его профессиональную 
деятельность; с начала становления 
украинского законодательства он был 
неотъемлемой частью адвокатуры 
Украины» [4].

По данному вопросу стоит про-
анализировать законодательство со-
седних постсоветских стран. Так, в 
соответствии со ст. 75 Гражданского 
процессуального кодекса Республики 
Беларусь от 11.01.1999 года [9], адво-
кат представляет суду удостоверения 
адвоката и доверенность, оформлен-
ную в простой письменной форме, или 
ордер. При этом, исходя из положений 
ст. 38 Закона Республики Беларусь «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» от 30.12.2011 
года, использовать ордера могут как 
адвокаты, которые работают в юриди-
ческих консультациях и адвокатских 
бюро, так и адвокаты, которые осу-
ществляют свою деятельность индиви-
дуально; таким образом, в данном го-
сударстве допускается подтверждение 
полномочий адвоката как ордером, так 
и доверенностью.

Несколько другой является ситуа-
ция в Российской Федерации: в пред-
усмотренных федеральным законом 
случаях адвокат должен иметь ордер 
установленной формы на выполнение 
поручения, который выдается соответ-
ствующим адвокатским учреждением, 
а в других случаях адвокат представ-
ляет доверителя на основании доверен-
ности (ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации») [10].

Противоположной позиции при-
держивается законодатель Республики 
Молдова, который предусмотрел ис-
пользование адвокатами в гражданском 
процессе единого документа, который 
подтверждает полномочие. Согласно 
ч. 7 ст. 80 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Республики Молдова от 
30.05.2003 года [11], ч. 2 ст. 60 Закона 
Парламента Республики Молдова «Об 
адвокатуре» от 19.07.2002 года, полно-
мочия адвоката или адвоката-стажера 
удостоверяются ордером, выданным 
лицом, которое представляют, и заве-
ренным адвокатом. При этом, исходя 
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из утвержденной формы бланка такого 
ордера, к его обязательным элементам 
принадлежат: номер и дата подписания 
договора о предоставлении правовой 
помощи и данные о полномочиях ад-
воката [12]. Фактически такой ордер 
адвоката по своему содержанию объ-
единяет в себе элементы собственно 
ордера и выдержки из договора о пре-
доставлении правовой помощи.

Выводы. Ордер адвоката являет-
ся письменным документом установ-
ленной формы, который по своему 
содержанию не регламентирует от-
ношения между доверителем (кли-
ентом) и поверенным (адвокатом), а 
предназначен для предъявления суду и 
другим участникам процесса как под-
тверждение полномочий последнего. 
Такой ордер выдается на основании 
договора о предоставлении правовой 
помощи и должен содержать ссылку 
на него; при этом ордер не определя-
ет объема полномочий адвоката как 
представителя и не содержит данных 
о возможном ограничении их объема, 
как и не указывает на срок действия 
этих полномочий. В связи с этим он 
применяется вместе с выдержкой из 
договора о предоставлении правовой 
помощи, в которой и отмечаются пол-
номочия адвоката как представителя 
или их ограничения.

По нашему мнению, в современных 
условиях следует сократить перечень 
документов, которые подтверждают 
полномочие адвоката как представи-
теля в гражданском судопроизводстве; 
ордер адвоката, выдержку из договора 
о предоставлении правовой помощи и 
доверенность следует заменить еди-
ным документом (независимо от назва-
ния), который выдается самим адвока-
том в соответствии с унифицированной 
формой, подтверждается подписями 
сторон договора, а также содержит 
данные о наличии или отсутствии огра-
ничений полномочий адвоката и срок 
их действия.
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Summary
This article is devoted to the justification of the proposals for improving the current legislation of Ukraine in the execution of the 

decisions of the Economic Court. Based on the analysis of statistical data on the planned and actual amounts collected executive duty 
for a period of 5 years the general trend was revealed. The necessity of giving up the practice of collecting the executive duty.
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Аннотация
Статья посвящена обоснованию предложений по усовершенствованию действующего законодательства Украины в части 

исполнения решений хозяйственного суда. На основе анализа статистических данных о планируемых и реально взысканных 
суммах исполнительного сбора за период 5 лет выявлены общие тенденции. Аргументирована необходимость отказа от прак-
тики взыскания исполнительного сбора.

Ключевые слова: исполнительный сбор, хозяйственный суд, принудительное взыскание, бюджет, государственный ис-
полнитель, должник, взыскатель.

Постановка проблемы. Прак-
тика исполнения судебных 

решений в Украине остается одним 
из тех проблемных вопросов, которые 
исследованы, з научной точки зрения, 
недостаточно либо фрагментарно. В 
понимании большинства специалистов 
(даже в среде профессиональных юри-
стов [1]) сложились суженные пред-
ставления о процессуальной стадии 
исполнения решений суда, что препод-
носится в виде простой последователь-
ности действий: судья принял решение 
об удовлетворении иска, после чего 
сразу происходит поступление денеж-
ных средств в пользу взыскателя. В 
действительности процедура исполне-
ния судебных решений является одним 
из наиболее сложных институтов про-
цессуального права и одновременно са-
мой важной составляющей механизма 
защиты нарушенного права того или 
иного субъекта хозяйственных право-
отношений. В данном исследовании 
речь пойдет о сугубо узкоспециальной 
деятельности – взыскании исполни-
тельного сбора.

Актуальность темы исследова-
ния. Исполнительный сбор – особый и 
весьма сомнительный (во всех отноше-
ниях) платеж, своего рода жалкое подо-
бие налога на правосудие, а по сути – 
побор: сложно назвать что-либо более 
коррупционное и безосновательное в 
хозяйственном процессе вообще.

Состояние исследования. К изуче-
нию проблематики взыскания испол-
нительного сбора обращались такие 

ученые, как А.Н. Авторгов, Ю.В. Бело-
усов, В.П. Бондаренко, Р.С. Калинин, 
В.К. Мамутов, Л.Г. Талан, С.Я. Фурса, 
Д.П. Фиолевский, И.В. Кременовская, 
В.А. Малыга и другие. Поскольку 
предыдущие исследования осущест-
влялись представителями различных 
отраслей юридической науки, единого 
подхода к пониманию предназначения 
и цели взыскания исполнительного 
сбора пока выработано не было, а хо-
зяйственно-процессуальные аспекты 
проблемы остались недостаточно ис-
следованными. Возможно, этот пробел 
будет устранен в процессе деятельно-
сти Совета по вопросам судебной ре-
формы, Положение о котором утверж-
дено Указом Президента Украины от 
27.10.2014. Вместе с тем, по справед-
ливому замечанию В.А. Устименко и  
Р.А. Джабраилова, персональный состав 
Совета по вопросам судебной реформы 
не включает ученых-хозяйственников, 
результаты научных исследований ко-
торых получили общегосударственное 
и мировое признание, а пренебрежение 
мнением представителей науки хозяй-
ственного права и процесса может от-
рицательно сказаться на результатах 
работы указанного консультативно-со-
вещательного органа [2, с. 118].

Целью статьи является обоснова-
ние, на основе анализа статистических 
показателей динамики и масштабов 
бюджетных поступлений от взимания 
исполнительного сбора, предложе-
ний относительно усовершенствова-
ния действующего законодательства 

Украины и, соответственно, практики 
исполнения решений хозяйственного 
суда.

Изложение основного материала. 
В действующем отечественном зако-
нодательстве отдельные упоминания 
об исполнительном сборе содержатся 
только в Законе Украины «Об исполни-
тельном производстве», который уста-
навливает принципы его исчисления, а 
также в текущих (ежегодных) законах 
о государственном бюджете, которыми 
доводится план выполнения (взыска-
ния) сумм исполнительного сбора в 
ежегодном разрезе.

Итак, согласно ст. 28 Закона Укра-
ины «Об исполнительном производ-
стве» [3], в случае, если должник не 
выполняет в установленный срок су-
дебное решение о взыскании денеж-
ных средств, то с него взыскивается 
10% от суммы невыполненного реше-
ния. В случае, если решение исполнить 
сразу невозможно (денежных средств 
нет в наличии), то исполнительный 
сбор взыскивается пропорционально 
взысканной сумме.

Несмотря на то, что вопрос взыска-
ния исполнительного сбора, с точки 
зрения практики реализации, не со-
держит каких-либо противоречий, его 
описание в законодательстве чрезмер-
но завуалировано и отягощено услож-
ненными юридическими терминами, 
скрывающими сущность. Наличие 
серьезных противоречий может быть 
проиллюстрировано на примере самой 
распространенной в хозяйственной 
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практике ситуации: допустим, по су-
дебному решению одно предприятие 
должно другому, условно, 100 тыс. грн. 
По заявлению взыскателя исполни-
тельная служба выносит постановле-
ние, которым уведомляет должника о 
том, что он должен выплатить указан-
ную сумму в течении семи дней. Долж-
ник по истечению указанного срока не 
осуществляет выплаты, исполнитель-
ная служба выносит постановление о 
том, что он обязан заплатить еще на 
10 тыс. грн. больше, после чего орга-
ны исполнительной службы начинают 
процедуру ареста счетов и имущества, 
выставляют платежные требования, на-
правляют соответствующие запросы и 
т.д. В наиболее благоприятном случае, 
когда удается частично взыскать сум-
му, например, 20 тыс. грн, то взыска-
тель получает свои 18 тыс. грн, тогда 
как остальные средства – 2 тыс. грн 
(исполнительного сбора, пропорцио-
нально) поступают в государственный 
бюджет.

В одной из предыдущих публи-
каций, посвященных выработке 
предложений относительно путей 
устранения проблемы взыскания ис-
полнительного сбора по решению 
хозяйственных судов, было обращено 
внимание на то, что такая ситуация 
не отвечает ни интересам должника, 
ни интересам взыскателя, поскольку 
оба субъекта данных правоотноше-
ний вынуждены нести материальные 
потери [4, с. 97]. Подобная ситуация 
будет иметь место до тех пор, пока не 
будет взыскано всей суммы. Законо-
дательством Украины предусмотрено 
взыскание исполнительного сбора 
практически по всем (за редким ис-
ключением) платежам и задолжен-
ностям: его должны платить и пред-
приятия, где 100% активов находятся 
в собственности государства (напри-
мер, «Нефтегаз Украины», ГП «Энер-
горынок» и т.п.), и бюджетные орга-
низации (включая министерства), и 
крупные банки, основанные на част-
ной собственности, и субъекты мало-
го и среднего бизнеса, и водители, ко-
торым за нарушение Правил дорож-
ного движения был назначен штраф 
в относительно небольшом размере. 

Действующие правовые нормы не 
различают причин просрочки с испол-
нением судебного решения, как не со-
держат и указания на необходимость 

брать во внимание причины просроч-
ки. Суммы (размеры) исполнительно-
го сбора также ничем не ограничены. 
Если по решению хозяйственного суда 
некое государственное предприятие –  
например, «Нефтегаз Украины», 
должно выплатить какой-либо ком-
мерческой структуре сумму в размере 
100 млн грн и за семь дней установ-
ленного судом срока выплаты не были 
произведены (по причинам сбоев в ра-
боте почтовой связи, недостатка вре-
мени, отсутствия денежных средств), 
то общая сумма расходов предприятия 
по возмещению долга увеличивается 
на 10 млн грн. Аналогичные потери 
средств будет нести и министерство 
либо иная бюджетная организация, в 
смете которого просто не предусмо-
трено статьи расходов на выполнение 
судебного решения той или иной кате-
гории. Так, по информации, поступив-
шей в ответ на запрос автора от Мини-
стерства обороны Украины (письмо от 
12.08.2015 № 291/5/865), с воинских 
частей и подведомственных учрежде-
ний в 2012 г. по решениям судов было 
списано денежных средств на сумму 
103 млн грн, а исполнительного сбора –  
307 млн грн (а это в три раза превыша-
ет размер самого долга). В 2013 г. было 
списано кредиторам 46 млн грн, ис-
полнительного сбора – свыше 500 млн 
грн (в десять раз больше основного 
долга), в 2014 г. кредиторам взыскали 
25 млн грн, а исполнительного сбора – 
790 млн грн (в тридцать раз больше 
основного долга), за период 6 меся-
цев 2015 г. взыскано (списано) 17 млн. 
грн. кредиторам, а исполнительного 
сбора – более 790 млн грн (более чем 
в 45 раз, чем основной долг). Вопрос 
о том, каким образом и почему про-
исходит именно так, требует своего 
дальнейшего выяснения. В подобных 
случаях расчет также не может быть 
произведен по причине отсутствия 
полномочий оплачивать те или иные 
потребности, или по причине того, что 
органами Государственной казначей-
ской службы не было дано разрешение 
на осуществление платежей.

Следует обратить внимание на та-
кую особенность процедуры взыска-
ния: временные затраты на админи-
стрирование, как правило, являются 
одинаковыми во всех случаях, незави-
симо от суммы долга – как для взыска-
ния суммы долга в размере 100 млн грн 

между хозяйствующими субъектами, 
так и для взыскания суммы в размере 
минимального штрафа с гражданина, 
совершившего административный про-
ступок.

Если должник не имеет имущества 
или фактически не существует, то про-
цедура взыскания «зависает» навсегда. 
Исполнительные документы (как «ос-
новной», так и документы о взыскании 
исполнительного сбора) остаются без 
движения на протяжении неопреде-
ленного времени, а государственный 
исполнитель, несмотря на очевидную 
невозможность взыскания, вынужден 
тратить время на осуществление ряда 
обязательных в таких случаях, однако 
бесполезных действий по администри-
рованию исполнительного сбора. По 
данному вопросу А.Н. Авторгов об-
ращает внимание и на существование 
сложностей со взысканием 10% сбо-
ра Государственной исполнительной 
службы даже если сумма, присужден-
ная решением суда взыскана в полном 
объеме, отчасти из-за того, что от бан-
ков не требуется оплаты сбора Госу-
дарственной исполнительной службы, 
а в некоторых случаях при взыскании 
конфискуются банковские средства  
[5, с. 98]. 

Эффективность исполнения судеб-
ных решений существенно снижается 
по причине того, что колоссальные 
временные и материальные ресурсы 
затрачиваются на выполнение беспер-
спективных задач – в частности, на по-
иск активов какого-либо предприятия, 
которое прекратило свою хозяйствен-
ную деятельность десять и более лет 
назад, а местопребывание его руково-
дителя неизвестно. При этом испол-
нительный сбор будет «висеть», «чис-
литься» и «переходить по остаткам» 
из года в год, что существенно ус-
ложняет работу государственных ис-
полнителей. Соответственно, данные 
отчетности органов Государственной 
исполнительной службы также не бу-
дут отображать реального состояния 
дел и показателей работы по исполне-
нию решений суда.

Для оценки возможных «потенциа-
лов» и «масштабов» исполнительного 
сбора следует обратить внимание на 
данные официальной статистики, ко-
торые в 2014 – 2015 гг. были получены 
непосредственно автором в ответ на со-
ответствующие запросы. 
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Итак, согласно данных Государ-
ственной службы статистики Украины 
(письмо от 26.02.2014 № 15.1-20/279П), 
хозяйственными судами было взыска-
но в 2010 г. – 77,8 млрд грн, в 2011 г. –  
73 млрд грн, в 2012 г. – 82 млрд грн, в 
2013 г. – 115 млрд грн. В год рассматри-
вается около 100 тысяч дел.

Административные суды взыскали 
за аналогичные периоды – 9,7 млрд грн 
(2010), 21 млрд грн (2011), 12 млрд грн 
(2012), 11 млрд грн (2013).

На основе анализа данной инфор-
мации можно отследить характерную 
тенденцию: не по всем делам, где суд 
принял решение о взыскании суммы 
долга, была задействована процедура 
принудительного исполнения реше-
ний. Причинами тому могло быть то, 
что сторона по договору самостоя-
тельно выполнила свои обязательства, 
взыскатель мог по тем или иным мо-
тивам отказаться от своих претензий и 
т.п. Вместе с тем, если брать в расчет 
даже усредненный показатель количе-
ства вынесенных в течение года судами 
решений о взыскании на сумму (окру-
глим) до 100 млрд грн, то потенциаль-
ный размер исполнительного сбора 
будет составлять сумму около 10 млрд 
грн в год.

Кроме того, представляет научный 
интерес и является показательной ста-
тистическая информация органов Госу-
дарственной исполнительной службы 
о фактически принятых и исполнен-
ных документах (письмо от 25.02.2014  
№ 14-0-34-4/3.4), поскольку эта инфор-
мация дополняет общую картину.

В 2010 г. на исполнение поступило 
почти 7 млн. исполнительных докумен-
тов на сумму 145 млрд грн. Следует от-
метить, что средний размер взыскания 
по одному исполнительному докумен-
ту составляет сумму около 20 тыс. грн, 
однако при этом вполне может иметь 
место как взыскание суммы около 1,5 
грн недоплаченного судебного сбора, 
так и суммы около 100 млн грн долга –  
например, за газ или за электроэнер-
гию. Всего в течение указанного пери-
ода было исполнено решений на сумму 
55 млрд грн.

В 2011 г. поступило на исполнение 
документов всего на сумму 187 млрд 
грн. Из них исполнено на 81 млрд грн, 
в 2012 г. поступило на сумму 181 млрд 
грн, из них выполнено на сумму более 
100 млрд грн, а в 2013 г. поступило на 

сумму 209 млрд грн, из которых выпол-
нено на сумму 129 млрд грн.

Процедура исполнения, исходя из 
данных статистики и в зависимости от 
тактики взыскания, может иметь ряд 
различий. Например, в одном случае 
крупная страховая компания или банк 
могут уже на следующий день выпол-
нить решение, выплатив сумму в сот-
ню тысяч или несколько миллионов, 
и благодаря этому избежать выплаты 
исполнительного сбора. И наоборот: в 
некоторых других случаях взыскание 
нескольких сотен миллионов гривен с 
сомнительной инвестиционной компа-
нии или трех сотен гривен штрафа с 
гражданина может длиться на протяже-
нии нескольких месяцев, что сопрово-
ждается дополнительными действиями 
и процедурами: подготовкой инфор-
мационных запросов, обжалованием 
решений, арестами счетов или имуще-
ства и пр. Все эти действия отнюдь не 
гарантируют, что решение будет вы-
полнено, а обязательство по уплате ис-
полнительного сбора при этом с долж-
ника не снимается. 

Принимая во внимание общую тен-
денцию, остается констатировать: не-
исполненной остается примерно треть 
решений, которые затем в отчетности 
«переносятся» к исполнению на сле-
дующий год. Описанную тенденцию 
можно пояснить наличием разного 
рода «промежуточных состояний»: 
взыскатель отказался от взыскания и 
производство по делу закрыто на ос-
новании его заявления, либо стороны 
заключили мировое соглашение и в 
счет погашения долга должник передал 
имущество, либо одна из сторон ликви-
дирована и т.д.

Таким образом, практика показыва-
ет, что по итогам исполнения судебных 
решений сумма взысканий, поступа-
ющих в государственный бюджет, со-
ставляет около 100 млрд грн в год. По-
давляющее большинство таких взыска-
ний (около 80%) являются результатом 
принудительного исполнения, т.е. не 
были оплачены должником доброволь-
но в установленный законодательством 
семидневный срок, после чего по ним 
началась процедура принудительного 
взыскания. 

Путем несложных арифметических 
подсчетов можно выяснить, что взы-
сканный исполнительный сбор (размер 
которого, согласно действующему за-

конодательству, установлен на уровне 
10% от суммы просроченного долга) на 
практике составляет (должен состав-
лять), таким образом, сумму около 8-10 
млрд грн в год из 80-100 млрд грн, что 
подтверждают и приведенные выше 
статистические данные.

Далее необходимо перейти к ана-
лизу реальных показателей взыскания 
исполнительного сбора. Согласно от-
чету Государственной исполнительной 
службы Украины (письмо от 25.02.2014 
№ 14-0-34-4/3.4), данные которой так-
же подтвердила Государственная каз-
начейская служба Украины, в 2010 г.  
бюджетом было запланировано  
110 млн исполнительного сбора, а взы-
скано 208 млн; в 2011 г. запланирова-
но 125 млн сбора, а взыскано 145 млн 
сбора; в 2012 г. запланировано 140 млн 
и взыскано 425 млн грн, и в 2013 г. за-
планировано 160 млн грн, а взыскано 
402 млн грн.

На основании изложенного можно 
заключить, что размер запланирован-
ного и фактического взыскания испол-
нительного сбора является примерно в 
100 раз меньшим от реально возможно-
го. В частности, взыскивается только 
около 1-2% от всего реально возможно-
го объема, и в разрезе пропорциональ-
ных показателей выходит, что взыска-
ния данного сбора практически не про-
исходит. Ежегодно «пропадают» или 
«теряются» денежные средства в раз-
мере около 8-10 млрд грн исполнитель-
ного сбора, и в связи с этим следует 
обратить особое внимание на наличие 
существенных несоответствий между 
запланированными и потенциально-ре-
альными показателями взыскания ис-
полнительного сбора.

Ежегодно на исполнение поступает 
в среднем около 7 млн исполнитель-
ных документов. По каждому испол-
нительному производству необходимо 
вынести постановление об открытии, 
о наложении арестов, сделать соответ-
ствующие запросы, разослать почто-
вые уведомления и пр. Даже в случае 
наиболее благоприятного развития со-
бытий (должник сразу выплатил ука-
занную сумму средств и предметом 
взыскания был штраф) одно испол-
нительное производство обходится в 
сумму, составляющую, как минимум, 
10-12 грн (отправка простого письма 
весом до 20 грамм с марками, без учета 
стоимости почтового конверта и затрат 
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на бумагу, тонер, оргтехнику). Далее, 
если общее количество производств, 
а это 7 млн, умножить на 10-12 грн, 
получаем сумму запланированного ис-
полнительного сбора. Если принять во 
внимание то обстоятельство, что боль-
шинство исполнительных производств 
ведутся годами и требуют подготовки 
и отправки не одного, а нескольких 
десятков рассылок запросов, поста-
новлений и платежных требований в 
адрес банков, органов внутренних дел, 
органов регистрационной службы, на-
логовых органов, контрагентов, то сум-
ма на реальное исполнение возрастает 
колоссально.

Особенный интерес в данной свя-
зи представляют случаи, когда затраты 
идут «сами на себя», то есть, затраты 
на взыскание сбора покрываются за 
счет самого сбора. При этом огромное 
количество производств остается неис-
полненным: в частности, так происхо-
дит в случаях, когда местонахождение 
должника неизвестно либо он лик-
видирован, либо не имеет денежных 
средств. Затраты на взыскание понесе-
ны, однако результат не будет достиг-
нут, хотя постановления о взыскании 
исполнительного сбора не снимаются с 
исполнения, а «висят» (должны висеть) 
до бесконечности.

Анализ подобной практики позво-
ляет утверждать о наличии корруп-
ционной составляющей в процедуре 
взыскания исполнительного сбора. 
Специалистам, имеющим опыт работы 
в органах Государственной исполни-
тельной службы, известен следующий 
внутренний технический «секрет» ис-
полнительного производства: отсут-
ствие контроля за взысканием испол-
нительного сбора приводит к тому, что 
сам государственный исполнитель (по 
согласованию с руководителем органа 
исполнительной службы) в том или 
ином случае на свое усмотрение при-
нимает решение о взыскании исполни-
тельного сбора или о его «прощении» 
(на возмездной основе) должнику.

Например, некий крупный субъект 
хозяйствования – банк или страховая 
компания, – по тем или иным причинам 
пропустили срок уплаты суммы долга 
в размере 1 млн грн, и тогда уже на 
следующий день у них возникают обя-
зательства уплатить дополнительно ис-
полнительный сбор в размере 100 тыс. 
грн, и эти средства затем поступят в 

бюджет. В свою очередь, в бюджете от-
дельно не запланировано поступление 
данной конкретной суммы, поэтому 
государственный исполнитель может 
«простить» около половины (либо иной 
части долга, в зависимости от «догово-
ренностей»), и банально сделает вид, 
что пропусков срока уплаты долга и 
других нарушений допущено не было. 
Для придания формальности своим ре-
шениям и действиям государственный 
исполнитель может подготовить поста-
новление о взыскании исполнительно-
го сбора, которое в дальнейшем будет 
«потеряно» среди других документов 
или якобы направлено в другую район-
ную исполнительную службу, где оно 
также «потеряется».

Подобные манипуляции, несмотря 
на явное противоречие их требовани-
ям закона и кажущуюся невероятность 
имеют место довольно часто. В сред-
нем нагрузка на одного государствен-
ного исполнителя составляет около 
1,5 тыс. исполнительных документов 
в год, или 5-6 исполнительных про-
изводств в день. Как было приведено 
выше, каждое исполнительное произ-
водство требует подготовки не менее 
пяти процессуальных документов. При 
таком валовом наполнении и загрузке 
исключается возможность налажива-
ния надлежащего контроля и, соответ-
ственно, принятия к государственно-
му исполнителю мер реагирования в 
случае ненадлежащего выполнения им 
функциональных обязанностей. Более 
того, возникает «круговая порука» взы-
скания (точнее, отсутствия взыскания) 
исполнительного сбора, в которой при-
нимают участие множество должност-
ных лиц, включая начальника район-
ной исполнительной службы и выше-
стоящее руководство, представителей 
контролирующих органов и органов 
прокуратуры, которыми по результатам 
проверок результаты работы оцени-
вались позитивно. Привлечь к ответ-
ственности всех участников описанной 
схемы не представляется возможным, 
«круговая порука» остается и продол-
жает постоянно подпитываться таким 
«ресурсом». 

На основе собственного опыта ра-
боты автора в органах Государствен-
ной исполнительной службы Украины 
также имеются основания утверждать: 
из 10 любых (взятых произвольно) ис-
полнительных производств, по мень-

шей мере, в 7-8 производствах будет 
возможность выявить основания для 
вынесения постановления о взыска-
нии исполнительного сбора. Однако 
практика свидетельствует, что взы-
скание исполнительного сбора будет 
реальным лишь в одном случае из ста 
(в общем потоке документов постанов-
ления могут «затеряться»). Критерии, 
которыми руководствуется государ-
ственный исполнитель при принятии 
решения о том, кто будет обязан выпла-
чивать исполнительный сбор, а кому 
эта выплата может быть «прощена», 
являются весьма условными и трудно-
объяснимыми. В частности, с какого-
либо коммерческого банка, просрочив-
шего исполнение на два дня, исполни-
тельный сбор будет взыскан (хотя банк 
мог и откупится «с половины»), а сле-
дующим будет исполнительное произ-
водство, в котором должником высту-
пает бюджетное предприятие – напри-
мер, «Энергоатом», «Уголь Украины» 
или «Киевоблавтодор», просрочившие 
на полгода, которые по тем или иным 
причинам выплачивать его не будут 
(необходимость взыскания исполни-
тель может просто проигнорировать). 
Также происходит и наоборот: испол-
нитель может принимать решение либо 
под влиянием собственных эмоций и 
настроения, либо руководствуясь осоз-
нанным стремлением к обогащению.

Выводы. Исполнительный сбор 
может быть охарактеризован как осо-
бый вид крайне коррупционного по-
бора без определенной цели взимания 
такового. В предназначении данного 
вида платежа не прослеживается свя-
зи с основными началами правосудия 
(хотя по некоторым признакам он напо-
минает своего рода «налог на правосу-
дие»), а также здравого смысла. Кроме 
того, существование исполнительного 
сбора предоставляет отдельным кате-
гориям должностных лиц широкие воз-
можности применять правовые нормы 
по собственному усмотрению и без 
опасений понести юридическую ответ-
ственность.

В общем масштабе бюджетных по-
ступлений доля дополнительных пла-
тежей такого рода является ничтожной, 
поскольку затраты на администрирова-
ние исполнительного сбора превыша-
ют доходы бюджета. Все это наглядно 
демонстрирует не только наличие, но и 
доминантную роль коррупционной со-
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ставляющей в деятельности исполни-
тельной службы, а также выборочность 
подхода и отсутствие организации си-
стемы надлежащего внешнего контро-
ля над исполнением решений хозяй-
ственного суда. Для устранения суще-
ствующих противоречий в правовом 
регулировании подхода к начислению 
и взысканию ничем не обоснованных и 
явно завышенных (с точки зрения вли-
яния на финансовое состояние и эко-
номическую активность конкретного 
субъекта хозяйствования) необходимо 
внесение изменений в действующее 
законодательство, а именно в части ис-
ключения из него норм, предусматри-
вающих взимание исполнительного 
сбора.
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Summary
The article devoted to the covering the issues connected with determination of object 

the piracy according to the Ukrainian legislation. Based on the analysis and synthesis 
of normative legal acts, were proposed definition of the essence of the subject of piracy. 
Аnalyzed features of that constitute the object of piracy. The attention is focused on 
identifying the characteristics the legal regulation of piracy in Ukraine.
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Аннотация
Статья посвящена освещению вопросов, связанных с определением объекта 

пиратства в соответствии с законодательством Украины. На основании анализа и 
обобщения нормативно-правовых актов предложено определение сущности пред-
мета пиратства. Проводится анализ признаков, которые составляю объект пират-
ства. Акцентируется внимание на выявлении особенностей правового регулирова-
ния пиратства в Украине.

Ключевые слова: пиратство, противодействие, состав преступления, объект, 
судно.

Постановка проблемы. В тео-
рии уголовного права уголов-

но-правовая характеристика обознача-
ет установление сущности состава пре-
ступления, прежде всего совокупности 
юридических (объективных и субъек-
тивных) признаков, характеризующих 
совершенное общественно опасное де-
яние как преступление. В соответствии 
с национальным законодательством 
Украины, пиратство – это использова-
ние с целью получения материального 
вознаграждения или иной личной выго-
ды вооруженного или невооруженного 
судна для захвата другого морского или 
речного судна, применение насилия, 
грабежа или других враждебных дей-
ствий в отношении экипажа или пас-
сажиров такого судна. Для того чтобы 
проводить эффективные меры по борь-
бе с пиратством, нужно четко пони-
мать, что собой представляет это пре-
ступление, а отсутствие общепринятой 
уголовно-правовой характеристики 
объекта пиратства только препятствует 
правоохранительной деятельности. 

В период реформирования право-
вой системы и воплощение междуна-
родных стандартов в правовую дей-
ствительность Украины актуальным 
является рассмотрение деятельности 
органов государственной власти в сфе-

ре противодействия преступлениям 
против международного правопорядка. 
Не исключением выступает противо-
действие пиратству, за которое пред-
усмотрено уголовную ответственность 
в соответствии со ст. 466 Уголовного 
кодекса Украины. На современном эта-
пе развития общественных отношений 
морское пиратство продолжает суще-
ствовать, более того, оно преобразует-
ся новыми формами совершения. Для 
защиты украинских моряков, которые 
являются членами экипажей иностран-
ных судов, а также судов Дунайского 
пароходства должна действовать эф-
фективная система борьбы с пират-
ством. Неотъемлемой частью, которой 
выступает выявление, пресечение, 
расследование, раскрытие преступле-
ний, инкриминируемых как пиратство, 
установления виновных лиц и привле-
чения их к ответственности. Указанная 
деятельность государственных право-
охранительных органов зависит от уго-
ловно-правовой характеристики объек-
та пиратства в соответствии с законо-
дательством Украины. Таким образом, 
недостаточность теоретических разра-
боток, наличие практических правовых 
вопросов обусловили необходимость и 
важность теоретического обоснования 
и внесения аргументированных пред-
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ложений относительно определения 
сущности объекта такого преступле-
ния, как пиратство. 

Отдельные аспекты определе-
ния элементов состава преступления, 
предусмотренного ст. 466 Уголовного 
кодекса Украины, освещали в своих 
работах такие ученые, как Б.В. Ба-
бин, О.Ф. Бантишев, М.М. Гуменюк,  
С.М. Моханчук, В.Б. Патола, Г.В. По-
тапчук и ряд других. Однако определе-
ние объекта пиратства, к сожалению, 
осталось без внимания. Именно поэто-
му целью данной статьи является ис-
следование признаков, которые опреде-
ляют объект пиратства в соответствии 
с национальным законодательством. 

Изложение основного материала. 
Основанием уголовной ответственно-
сти является совершение лицом обще-
ственно опасного деяния, содержащего 
состав преступления. Общепризнан-
ной является позиция, что состав пре-
ступления образует обязательное (уни-
версальное) количество присущих ему 
элементов, а именно:

1) объект;
2) объективная сторона;
3) субъект;
4) субъективная сторона.
При этом каждый из элементов со-

става преступления содержит соответ-
ствующие ему признаки [10, c. 283]. 
При установлении объекта пиратства 
следует отметить, что это преступле-
ние помещено в Раздел XX Уголовного 
кодекса Украины «Преступления про-
тив мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка». Ква-
лификация преступлений этого рода 
связана с решением двух задач:

– с одной стороны, следует опреде-
лить то главное, общее, что объединяет 
преступления против мира, безопас-
ности человечества и международного 
правопорядка с другими преступлени-
ями;

– с другой – установить то специ-
фическое, что составляет особенность 
таких преступлений.

Сложность исследуемой проблемы 
в том, что на международном уровне 
не существует четких критериев со-
держания международных преступле-
ний и преступлений международного 
характера. Такие преступления часто 
называют «конвенционными престу-
плениями», «уголовными преступле-
ниями международного характера», 

«преступлениями, нарушающими 
международный правопорядок» и так 
далее. Вполне очевидно, что, несмотря 
на определенное сходство названных 
терминов, под ними порой понимают-
ся различные виды преступлений, а 
соответственно, и разная степень при-
знания общественно опасных деяний 
как преступных при их квалификации. 
Общим объектом преступлений про-
тив мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка, вклю-
чая такое преступление, как пиратство, 
является мир, безопасность человече-
ства и международный правопорядок 
[9, c. 75].

Родовым объектом пиратства вы-
ступает установленный международ-
ный правопорядок осуществления су-
доходства. Основным непосредствен-
ным объектом пиратства выступает 
установленный режим реализации 
функционального назначения кон-
кретного морского или речного судна 
и/или безопасность членов экипажа 
или пассажиров морского или речного 
судна [7].

Исходя из определения пиратства, 
которое дается Уголовным кодексом 
Украины, можно констатировать, что 
обязательным признаком уголовно-
правовой характеристики объекта это-
го преступления является установле-
ние его предмета. Как верно отмечает 
Ю.П. Дзюба, именно из-за влияния на 
предметы наносится социально-опас-
ный вред общественным отношениям. 
Ученый указывает, что предмет пре-
ступления характеризуется социаль-
ными, физическими и юридическими 
признаками [1, c. 273].

Предметом пиратства выступа-
ет морское или речное судно. Для 
целей уголовного законодательства 
они рассматриваются как равноцен-
ные виды водного транспорта. Раз-
личные элементы системы правового 
регулирования международного судо-
ходства используют термин «судно» 
с учетом особенностей их назначе-
ния. Например, Конвенция ООН об 
условиях регистрации судов 1986 г. 
определяет «судно» как любое само-
ходное морское судно, используемое 
в международной морской торговле 
для перевозки грузов, пассажиров или 
того и другого, за исключением судов 
валовой вместимостью менее 500 ре-
гистровых тонн [6]. В свою очередь, 

Конвенция о минимальных нормах на 
торговых судах 1976 г. (Украина при-
соединилась к ней 17 марта 1994 г.) 
применяет термин «судно» к любому 
морскому судну, которое находится в 
государственном или частном пользо-
вании и занято перевозкой грузов либо 
пассажиров в коммерческих целях или 
используется для любых других ком-
мерческих целей. Национальным за-
конодательством определяется, когда 
судно рассматривается как морское.  
В любом случае нормы этой конвен-
ции не применяется:

– к судам, для которых парус явля-
ется основным двигателем, независи-
мо от того, оборудованы они или нет 
вспомогательными двигателями;

– к судам, занятым в рыболовном 
или китобойном промыслах, или ана-
логичными операциями;

– к малотоннажным суднам и та-
ким суднам, как нефтяные установки 
и буровые платформы, когда они не 
используются в судоходстве [4].

Наиболее обобщенное определе-
ние «судна» содержится в Конвенции 
о Международных правилах пред-
упреждения столкновений судов на 
море 1972 г. (Украина присоединилась 
к ней 17 ноября 1992 г.). Согласно этой 
конвенции слово «судно» означает все 
виды плавучих средств, включая не-
водотоннажные суда и гидросамоле-
ты, используемые или которые могут 
быть использованы как средства пере-
движения по воде [3]. Исходя из это-
го, можно сделать вывод, что термин 
«судно» является сборным понятием, 
которое используется для обозначения 
транспортных средств на море. Он 
приобретает те характеристики, кото-
рые раскрывают ту или иную сторону 
его сущности. Для правильного трак-
тования термина «судно», используе-
мого в украинском уголовном праве, 
необходимо обратится к нормам наци-
онального законодательства. 

В соответствии со ст. 15 Кодек-
са торгового мореплавания Украины 
судно определено как самоходное или 
несамоходное плавучее сооружение, 
используемое для перевозки грузов, 
пассажиров, багажа и почты; для рыб-
ного или иного морского промысла; 
разведки и добычи полезных ископа-
емых; спасания людей и судов, потер-
певших бедствие на море; буксировки 
других судов и плавучих объектов; 
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осуществления гидротехнических ра-
бот или поднятия имущества, затонув-
шего в море; для несения специальной 
государственной службы (например, 
охрана промыслов, санитарная и ка-
рантинная службы, защита моря от 
загрязнения и тому подобное); для на-
учных, учебных и культурных целей; 
спорта и для других целей [2].

Следует обратить внимание на За-
кон Украины «О транспорте», кото-
рым установлены правовые основы 
использования морского и речного 
транспорта, составляющими которых 
являются морские и речные суда. Так, 
технический надзор за судами и их 
классификация независимо от форм 
собственности судна и его владельца 
осуществляются классификационным 
обществом, избранным по предложе-
нию судовладельца и по согласованию 
с центральным органом исполнитель-
ной власти, обеспечивающим реализа-
цию государственной политики в сфе-
ре безопасности на морском и речном 
транспорте [15]. Именно националь-
ным классификационным обществом 
определяется принадлежность судов 
к морским или речным судам. Слова 
«морское» или «речное» указывают на 
вид судна в зависимости от возможно-
сти использования его во внутренних 
водах (реках) или в открытом море.

При регистрации судна в Государ-
ственном судовом реестре Украины 
или Судовой книги Украины необхо-
димо внести сведенья в графу «Назна-
чение и тип судна. Район плавания», 
на основании чего это судно получает 
право плавания под Государственным 
флагом Украины и классифицируется 
как морское или речное. Эти нормы не 
распространяются на военные кораб-
ли и суда [12]. 

В соответствии со ст. 101 Конвен-
ции ООН по морскому праву пират-
ством является любой неправомерный 
акт насилия, задержания или любой 
грабеж, совершаемый с личными це-
лями экипажем или пассажирами ка-
кого-либо частновладельческого судна 
или частновладельческого летательно-
го аппарата и направленный:

– в открытом море против другого 
судна или летательного аппарата или 
против лиц или имущества, находя-
щихся на их борту;

– против какого-либо судна или ле-
тательного аппарата, лиц или имуще-

ства в месте вне юрисдикции какого 
бы то ни было государства;

– любой акт добровольного уча-
стия в использовании какого-либо 
судна или летательного аппарата, со-
вершенный со знанием обстоятельств, 
в силу которых судно или летательный 
аппарат является пиратским судном 
или летательным аппаратом;

– любое деяние, являющееся под-
стрекательством или сознательным 
содействием совершению вышеука-
занных действий.

Кроме того, пиратские действия, 
определяемые в ст. 101 Конвенции 
ООН по морскому праву, когда они 
совершаются военным кораблем, го-
сударственным судном или государ-
ственным летательным аппаратом, 
экипаж которого поднял мятеж и за-
хватил контроль над этим кораблем, 
судном или летательным аппаратом, 
приравниваются к действиям, совер-
шаемым частновладельческим судном 
или частновладельческим летатель-
ным аппаратом [5]. 

Не акцентируя внимания на несо-
ответствии международным стандар-
там определения пиратства Уголов-
ным кодексом Украины, можно сде-
лать вывод, что предметом пиратства 
могут выступать военные корабли и 
государственные судна. Ведь Украи-
на ратифицировала Конвенцию ООН 
по морскому праву еще в 1999 г., при 
этом должные изменения в националь-
ное законодательство так и не внесе-
ны [14]. Для правильного определения 
предмета пиратства представляется 
необходимым дополнить ст. 466 Уго-
ловного кодекса Украины ч. 2 следу-
ющего содержания: «Под морским 
или речным судном понимается любое 
судно, которое признано таковым при 
регистрации судна, а также военные 
корабли и государственные судна». 
Следует отметить, что предмет пи-
ратства не должен отождествляться 
со средствами совершения пиратства. 
Во-первых, предмет пиратства харак-
теризует объект этого преступления, 
а средства совершения – объектив-
ную сторону. Во-вторых, средством 
совершения пиратства выступают не 
морское или речное судно, а воору-
женное или невооруженное морское 
или речное судно. В-третьих, сущ-
ность морского или речного судна для 
характеристики объекта пиратства 

существенно сужается, в отличие от 
сущности морского или речного судна 
для характеристики объективной сто-
роны пиратства.

Признаком объекта пиратства вы-
ступает определение потерпевших от 
насилия, грабежа или других враж-
дебных действий, которые составляют 
объективную сторону этого престу-
пления. В соответствии с Уголовным 
кодексом Украины такими потерпев-
шими могут быть члены экипажа или 
пассажиры [7].

Раздел ІІІ Кодекса торгового море-
плавания Украины определяет статус 
экипажа судна, его состав, требования 
к квалификации членов экипажа судна 
и так далее. Соответственно, экипаж 
судна составляют капитан, другие 
лица командного состава и судовая 
команда. К командному составу судна, 
кроме капитана, относятся помощ-
ники капитана, судовые механики, 
электромеханики, радиоспециалисты, 
судовой врач, боцман. К командному 
составу судовладелец может отнести 
других судовых специалистов. Судо-
вая команда состоит из лиц, которые 
выполняют служебные обязанности 
на судне и не относятся к командному 
составу судна [2]. 

Приказом Мининфраструктуры 
Украины «Об утверждении Порядка 
определения минимального состава 
экипажа судна» от 10 ноября 2014 г.  
№ 575 установлены требования к 
определению минимального состава 
экипажа судна с целью обеспечения 
достаточно эффективного и результа-
тивного укомплектования судна эки-
пажем для обеспечения его безопасно-
сти и охраны, безопасности судовож-
дения и деятельности на водных путях 
и в порту, предупреждения нанесения 
ущерба здоровью или гибели людей, 
окружающей среде и имуществу. Ука-
занный приказ не распространяется 
на членов экипажа рыболовных су-
дов, военных кораблей и судов, спор-
тивных судов, стояночных судов и 
судов, конструкция которых не пред-
усматривает наличие экипажа, малых/
маломерных судов [13]. Например, 
Приказ Мининфраструктуры Украи-
ны «О безопасном укомплектования 
экипажами морских судов флота рыб-
ной промышленности» устанавливает 
процедуру безопасного укомплектова-
ния экипажами морских судов флота 
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рыбной промышленности и выдачи 
Свидетельства о минимальном соста-
ве экипажа. Экипажем в этом случае 
выступает капитан судна, помощники 
капитана, судовые механики, электро-
механики, радиоспециалисты, судовой 
врач, боцман и другие судовые специ-
алисты (командный состав), а также 
лица, которые выполняют служебные 
обязанности на судне и не относятся 
к командному составу судна (судовая 
команда) [11]. Кроме того, Украина 
является участницей Международной 
конвенции о подготовке и дипломиро-
вании моряков и несении вахты 1978 г.,  
которая определяет стандарты подго-
товки моряков [8]. 

В соответствии с Кодексом тор-
гового мореплавания Украины по до-
говору морской перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пас-
сажира и его каютный багаж в пункт 
назначения, а в случае сдачи пасса-
жиром багажа – также доставить ба-
гаж в пункт назначения и выдать его 
уполномоченному на получение бага-
жа лицу; пассажир должен уплатить 
установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа – и плату за перевоз ба-
гажа. Перевозка пассажиров охваты-
вает время пребывания пассажира и 
его каютного багажа на судне, время 
посадки на судно и высадки, а также 
доставки пассажира водным путем с 
берега на судно и обратно, если пла-
та за доставку входит в стоимость 
билета или если судно, используемое 
для этой вспомогательной перевозки, 
было предоставлено перевозчиком [2]. 

Использование конкретного опре-
деления группы потерпевших от со-
вершения пиратства в Уголовном 
кодексе Украины вызывает пробелы, 
которые могут препятствовать защи-
те лиц, потерпевших ущерб от пи-
ратства. Например, что будет, если 
на судне, которое было подвержено 
пиратскому нападению, находились 
лица, не являющиеся членами экипа-
жа или пассажирами этого судна? Они 
могут быть и не признаны как потер-
певшие от пиратства в соответствии 
с законодательством Украины. Пред-
ставляется необходимым дополнить 
ст. 466 Уголовного кодекса Украины 
таким содержанием: «Пиратство – это 
использование с целью получения ма-
териального вознаграждения или иной 
личной выгоды вооруженного или не-

вооруженного судна для захвата дру-
гого морского или речного судна, при-
менение насилия, грабежа или других 
враждебных действий в отношении 
экипажа или пассажиров такого судна, 
а также других лиц, которые находят-
ся на таком судне». 

Выводы. Важность использования 
и эффективность норм, содержащих-
ся в международно-правовых актах, 
которые регулируют деятельность 
по борьбе с пиратством, обусловлена 
особой опасностью этого преступле-
ния для международного порядка су-
доходства. Считается обоснованным 
дальнейшее исследование элементов 
состава преступления пиратства в со-
ответствии с национальным законода-
тельством Украины. В статье установ-
лены обязательные признаки объекта 
пиратства, а именно: общий, родовой 
и непосредственный объект пират-
ства, предмет и потерпевшие от его 
совершения. Предложено дополнить 
ст. 466 Уголовного кодекса Украины 
такими положениями:

1. «Под морским или речным суд-
ном понимается любое судно, которое 
признано таковым при регистрации 
судна, а также военные корабли и го-
сударственные судна».

2. «Пиратство – это использование 
с целью получения материального воз-
награждения или иной личной выгоды 
вооруженного или невооруженного 
судна для захвата другого морского 
или речного судна, применение наси-
лия, грабежа или других враждебных 
действий в отношении экипажа или 
пассажиров такого судна, а также дру-
гих лиц, которые находятся на таком 
судне».
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Мария ТАРАС,

аспирант кафедры международного права
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
The article analyses the international legal frameworks for the protection of the 

right of PLWHA to marry and found a family. The author come to a conclusion about 
the formation of one of the international standards for the protection of PLWHA rights 
based on the existing international human rights law and practice of international 
organizations, according to which states should ensure the right of PLWHA to marry 
and found a family, the right to the enjoyment of the highest attainable standard of sexual 
and reproductive health and the prevention of vertical transmission of HIV. It is noted 
that there is a need for further improvement of national legislations in this area.

Key words: international human rights law, rights of PLWHA, right to marry and to 
found a family, reproductive rights.

Аннотация
В статье проанализированы международно-правовые основы реализации права 

ЛЖВС на брак и создание семьи и других прав, вытекающих из права на создание 
семьи. Делается вывод о формировании одного из международных стандартов об-
ращения с ЛЖВС, основанного на существующих нормах международного права 
прав человека и практике международных органов и организаций, который заклю-
чается в обеспечении государствами права ЛЖВС на брак и создание семьи, права 
на наивысший достижимый уровень сексуального и репродуктивного здоровья и 
профилактике вертикальной передачи ВИЧ. Подчеркивается необходимость даль-
нейшего совершенствования норм национальных законодательств в этой сфере.

Ключевые слова: международное право прав человека, права ЛЖВС, право 
на брак и создание семьи, репродуктивные права.

Постановка проблемы. Эпи-
демия ВИЧ/СПИДа породила 

глобальный кризис в сфере защиты прав 
человека. Несмотря на то, что обеспече-
ние прав людей, живущих с ВИЧ/СПИ-
Дом (далее – ЛЖВС), является важной 
составляющей эффективных мер реа-
гирования на эпидемию ВИЧ/СПИДа, 
не хватает единого понимания того, 
как государства должны применять су-
ществующие международно-правовые 
средства защиты прав человека в связи 
с ВИЧ/СПИДом. Кроме того, нацио-
нальные законодательства государств 
в сфере ВИЧ/СПИДа, как правило, на-
правлены на предотвращение распро-
странения ВИЧ/СПИДа, а не на обе-
спечение прав ЛЖВС. Право ЛЖВС на 
брак и создание семьи, права женщин с 
ВИЧ/СПИДом в целом, в частности вы-
текающие из права на создание семьи 
их репродуктивные права, являются в 
лучшем случае второстепенными.

Актуальность темы исследования.  
Исследованием тех или иных аспектов 
реализации права ЛЖВС на брак и соз-
дание семьи занимаются, как правило, 
западные ученые и практики, а именно:  
К. Баррозу, С. Граскин, Л. Гейбл,  
Л. Гостин, Л. Кабал, Л. Килс и др. Что 
касается отечественной юридической 
литературы, проблеме обеспечения это-
го права уделено очень мало внимания.

Цель предлагаемой статьи заклю-
чается в анализе особенностей обеспе-
чения реализации права ЛЖВС на брак 
и создание семьи с помощью междуна-
родного права прав человека.

Изложение основного материала. 
Семья является естественной и основ-
ной ячейкой общества и имеет право 
на защиту со стороны общества и госу-
дарства1. Международное право гаран-
тирует каждому право на уважение его 
семейной жизни и право на судебную 
защиту в случае произвольного или не-

1 п. 3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; п. 1 ст. 23 Международного пакта о граж-
данских и политических правах 1966 г.; п. 1 ст. 10 Международного пакта об экономических, социаль-
ных и культурных правах 1966 г.; Преамбула Конвенции о правах ребенка 1989 г.; п. 1 ст. 16 Европейской 
социальной хартии (пересмотренной) 1996 г.; ст. VI Американской декларации прав и обязанностей 
человека 1948 г.; ст. 17 Американской конвенции о правах человека 1969 г.; ст. 18 Африканской (Банжул
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законного вмешательства в его семей-
ную жизнь2. Все мужчины и женщины, 
достигшие совершеннолетия, имеют 
право вступать в брак и основывать 
семью. Они пользуются одинаковы-
ми правами в отношении вступления 
в брак, во время состояния в браке и 
во время его расторжения3. Поскольку 
равные права и обязанности супругов 
распространяются на все вопросы, 
вытекающие из их отношений, запрет 
дискриминации должен включать в 
себя все основания и порядок раздела 
имущества, развод, опеку над детьми, 
право на посещение, лишение и вос-
становление родительских прав4.

Международное сообщество призна-
ет, что важную роль в семье и воспита-
нии детей играют оба родителя5. В Де-
кларации о приверженности делу борь-
бы с ВИЧ/СПИДом 2001 г. государства 
выразили глубокую обеспокоенность в 
связи с разрушительным воздействием 
эпидемии ВИЧ/СПИДа на семью и под-
черкнули ключевую роль семьи в профи-
лактике ВИЧ-инфекции, уходе, поддерж-
ке и лечении [1]. Однако, несмотря на 
международные обязательства, многие 
государства должным образом не обе-
спечивают на национальном уровне пра-
во ЛЖВС на семью и связанные с ним 
права, принимая законы, которые огра-
ничивают репродуктивные права ЛЖВС, 
а также право на уважение их семейной 
жизни, в частности предусматривая:

1. Отлучение ВИЧ-инфициро-
ванных от остальных членов семьи или 
их изоляция.

2. Лишение опеки над детьми или 
запрет их посещать в связи с ВИЧ/
СПИДом.

3. Запрет ЛЖВС участвовать в про-
граммах по усыновлению, опеке и по-
печительству.

4. Обязательное (без возможности 
отказаться) тестирование беременных 
женщин на ВИЧ.

5. Принудительные аборты ВИЧ-
положительных женщин.

6. Принудительная стерилизация 
ВИЧ-инфицированных мужчин и жен-
щин.

7. Ограниченный доступ к службам 
охраны сексуального и репродуктив-
ного здоровья, включая планирование 
семьи, до– и послеродового ухода, 
профилактики и лечения заболеваний, 
передающихся половым путём, и т. д. 
[2, c. 71].

Сторонники обязательного те-
стирования на ВИЧ утверждают, что 
целью такого законодательства явля-
ется охрана общественного здоровья. 
Однако обязательное тестирование на 
ВИЧ, связанное с реализацией права 
на семью, имеет, кроме положитель-
ных последствий – снижение уровня 
передачи ВИЧ – также и отрицатель-
ные. В частности, создает ложное чув-
ство безопасности среди супружеских 
пар, способствует подделке докумен-
тов для получения лицензии на брак 
и т. п.

В соответствии с п. 118 Междуна-
родных руководящих принципов по 
ВИЧ/СПИДу и правам человека, наци-
ональные законодательства государств, 
которые ограничивают право ЛЖВС 
на брак и создание семьи или влекут 
отрицание единства семьи, являются 
примером дискриминационного зако-
нодательства в сфере охраны здоровья 
и нарушают обязательства государства 
в сфере международного права прав че-
ловека [3]. С другой стороны, если су-
ществует реальная угроза жизни и здо-
ровью ВИЧ-инфицированного ребенка, 
то его отлучение от остальных членов 
семьи без лишения опеки над ним или 
запрета посещать его в связи с ВИЧ/
СПИДом является оправданным (Ре-
шение Орджоникидзевского районного 
суда г. Мариуполя Донецкой области от 
25.07.2012 г.).

Кроме того, ВИЧ-статус родителей 
или ребенка при принятии решений, 
касающихся вопросов опеки, воспита-
ния или усыновления, не должен вли-
ять на подход к их рассмотрению, кото-
рый не должен отличаться от подхода 
к другим аналогичным с медицинской 
точки зрения случаям (п. 22 ( f) Между-
народных руководящих принципов по 
ВИЧ/СПИДу и правам человека). А в 
соответствии с Приказом МЗ Украины 
№ 479 «Об утверждении Перечня за-
болеваний, при наличии которых лицо 
не может быть усыновителем» 2008 г., 
с целью улучшения состояния обеспе-
чения защиты прав и законных интере-
сов детей «болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)» 
является одним из заболеваний, при 
наличии которых лицо не может быть 
усыновителем [4]. С другой стороны, 
существует практика, при которой, 
если и кандидат в усыновители, и ребе-
нок ВИЧ-инфицированы, а также при 
условии, что усыновление соответству-
ет интересам последнего, суды удов-
летворяют заявление об усыновлении 
(Решение Деснянского районного суда 
г. Киева от 23.07.2012 г., дело № 2603 /  
4802/12).

В то же время нет ни одного меж-
дународного договора, который прямо 
гарантирует половую и репродуктив-
ную свободу, репродуктивные права 
ЛЖВС вытекают из права на создание 
семьи, предусматривающее возмож-
ность потомства и совместного про-
живания, права на охрану здоровья, 
которое включает право на свободный 
контроль за своим здоровьем и телом, 
а также права на свободу и непри-
косновенность личности. Согласно  
п. 5 Замечания общего порядка № 19 –  
Статья 23 (семья), законодательство в 
сфере охраны репродуктивного здоро-
вья должно соответствовать принци-
пу недискриминации и не может быть 
принудительным [5]. Конвенция о лик-
видации всех форм дискриминации в 
отношении женщин 1979 г. едва ли не 
единственный международный дого-
вор по правам человека, в котором га-
рантировано право «свободно и ответ-
ственно решать вопрос о числе детей 
и промежутках между их рождениями 
и иметь доступ к информации, обра-
зованию, а также средствам, которые 
позволяют им осуществлять это право» 
(ст. 16 (1) (e)) [6]. Поэтому конкрет-

2 ст.ст. 12, 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; ст.ст. 17, 23 Международного пакта 
о гражданских и политических правах 1966 г.; ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г.; ст. 7 Хартии основных прав Европейского Союза 2000 г.; ст. V Американской деклара-
ции прав и обязанностей человека 1948 г.; ст. 11 Американской конвенции о правах человека 1969 г.

3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.; ст. 12 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г.; ст. 5 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1984 г.; ст. 9 Хартии основных прав Европейского Союза 2000 г.; ст. VI Американской декларации 
прав и обязанностей человека 1948 г.; ст. 17 Американской конвенции о правах человека 1969 г.

4 п.п. 8–9 Замечание общего порядка № 19 – Статья 23 (семья); ст.ст. 8, 12 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г.; ст. 5 Протокола № 7 к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1984 г.; ст.ст. 11, 17 Американской конвенции о правах человека 1969 г.

5 Преамбула Конвенции Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин 1979 г.; Преамбула Конвенции о правах ребенка 1989 г.
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6 ст. VIІ Американской декларации прав и обязанностей человека 1948 г.; ст. 25 Всеобщей декла-
рации прав человека 1948 г.; ст. 10 Международного пакта об экономических, социальных и культур-
ных правах 1966 г.; ст. 24 Конвенции о правах ребенка 1989 г.

ные ссылки на репродуктивные права 
и здоровье ЛЖВС в международных 
документах имеют особое значение 
для включения в вопросы обеспече-
ния репродуктивных прав человека и 
вопросов, связанных с ВИЧ/СПИДом  
[7, с. 1200-1204].

Беременные женщины и матери с 
новорожденными детьми имеют право 
на особую защиту, в том числе соот-
ветствующую до- и послеродовую ме-
дицинскую помощь6. В соответствии 
со ст. 12 Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г., государства обязаны 
обеспечить всех женщин доступом к 
соответствующим, а также, в случае 
необходимости, бесплатным услугам 
во время беременности, родов и в по-
слеродовой период. Особое внимание 
следует уделить охране материнства и 
неотложной акушерской помощи, кото-
рые позволяют женщинам благополуч-
но пройти через этапы беременности и 
родов, а также обеспечивают супруже-
ские пары возможностью иметь здоро-
вого младенца (п. 12 Замечание общего 
порядка № 14 – Право на наивысший 
достижимый уровень здоровья (статья 
12)) [8].

Законодательствами многих стран 
предусмотрены принудительные меры, 
направленные на предотвращение вер-
тикальной передачи ВИЧ, в частности 
обязательное тестирование на ВИЧ 
беременных женщин с последующими 
принудительными абортам и стери-
лизациями, которые, в соответствии с  
п. 22 Общей рекомендации № 19 – На-
силие в отношении женщин Комитета 
ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин, негативно влияют 
на физическое и психическое здоровье 
женщин и ущемляют их право решать 
вопрос о количестве детей и промежут-
ков между их рождением [9].

Принимая во внимание высокую эф-
фективность антиретровирусных пре-
паратов в профилактике ВИЧ/СПИДа  
и снижении риска передачи ВИЧ от 
матери к ребенку до 2%, большинство 
юристов и экспертов выступают про-
тив обязательного или принудитель-
ного тестирования для беременных 
женщин. Рассуждения об автономии 
пациента дополняются опасением, что 

обязательное или принудительное те-
стирование может удержать женщин от 
тестирования на ВИЧ в будущем, а так-
же дородового ухода или медицинской 
помощи в целом [10].

Международные руководящие 
принципы подчеркивают, что законо-
дательство, которое предусматривает 
обязательное или принудительное те-
стирование на ВИЧ, нарушает права 
женщин и не позволяет в полной мере 
предотвратить вертикальную передачу 
ВИЧ, а также призывают государства 
содействовать ЛЖВС в принятии ими 
добровольного и сознательного реше-
ния о рождении ребенка, гарантируя 
женщинам доступ к:

1. Точной информации о рисках, 
связанных с вертикальной передачей 
ВИЧ.

2. Добровольному и конфиденци-
альному тестированию на ВИЧ до ро-
дов, а также консультированию и ин-
формации о способах предупреждения 
передачи ВИЧ (в том числе информа-
ции о безопасном вскармливания мла-
денцев и использовании контрацепции 
в будущем).

3. Эффективному до– и послеро-
довому лечению матерей и их детей  
(в том числе АРТ и, при необходимо-
сти, заменителям грудного молока).

4. Длительной помощи после бере-
менности, включая поддержку семьям, 
пострадавшим от ВИЧ (п.п. 114, 118) 
[4].

Консультирование, среди про-
чего, должно дать понять, что от-
каз от прохождения теста на ВИЧ 
не лишает права на дородовой уход 
или любых других законных прав. 
Законодатели, специалисты в сфе-
ре здравоохранения и суды, в случае 
отказа беременной женщины от мер 
по предупреждению передачи ВИЧ 
от матери к ребенку, должны при-
держиваться правового и этического 
баланса между автономией взрослого 
пациента и благополучием новорож-
денного ребенка. Проинформирован-
ное совершеннолетнее лицо не подле-
жит обязательному лечению в пользу 
третьего лица, даже если это третье 
лицо ее ребенок. Но поскольку мно-
гие государства признают правомер-
ным свой интерес к потенциальной 

жизни и здоровью новорожденных 
детей, важно при разработке законо-
дательства по предупреждению пере-
дачи ВИЧ от матери к ребенку также 
учитывать и такие спорные вопросы, 
как правовой статус эмбриона и чело-
веческого плода.

Законодательство некоторых стран 
предусматривает и обязательное об-
следование новорожденных, если 
мать не дает согласия на тестирование 
на ВИЧ. Так, законодательством штата 
Нью-Йорк предусмотрено обязатель-
ное тестирование новорожденных на 
ВИЧ: «С целью улучшения показате-
лей здоровья новорожденных, а также 
улучшения доступа к уходу и лечению 
инфицированных или таких, которые 
могут быть инфицированы, новорож-
денных и их матерей, уполномоченное 
лицо основывает комплексную про-
грамму тестирования новорожденных 
на наличие ВИЧ или антител» [11]. 
Аналогичное положения содержат 
Пересмотренные рекомендации по 
тестированию взрослых, подрост-
ков и беременных женщин на ВИЧ 
в медицинских учреждениях 2006 г. 
Центра по контролю и профилактике 
заболеваний США, если ВИЧ-статус 
матери после родов неизвестен, реко-
мендуется экспресс-тестирование но-
ворожденных ВИЧ как можно быстрее 
после рождения с целью предостав-
ления АРТ новорожденным с ВИЧ, 
а женщины должны быть проинфор-
мированы, что выявление антител к 
ВИЧ у новорожденных указывает на 
то, что мать инфицирована [12]. Как 
видим, акцент делается на профилак-
тике ВИЧ-инфекции у детей, при этом 
мало внимания уделяется возможным 
рискам для матерей.

Выводы. Таким образом, следует 
констатировать формирование одного 
из международных стандартов обраще-
ния с ЛЖВС, основанного на существу-
ющих нормах международного права 
прав человека и практике международ-
ных органов и организаций, который за-
ключается в обеспечении государствами 
права ЛЖВС на брак и создание семьи, 
права на наивысший достижимый уро-
вень сексуального и репродуктивного 
здоровья и профилактике вертикальной 
передачи ВИЧ. А также существует не-
обходимость дальнейшего совершен-
ствования норм национальных законо-
дательств в этой сфере.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕМ 
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Summary
The article is devoted to the research of forensic prediction use by the investigator in practice during the investigation (search) 

activities. The analysis of the criminal procedure rules was conducted, where the forecasting is used by a forensic investigator. The 
author defines the aims that must be performed by an investigator before one or another investigation. The attention was paid to the 
necessity of the standard fastening method on the legislative level.

Key words: forensic forecasting, investigation, interrogation, search, inspection, investigative experiment.

Аннотация
Статья посвящена исследованию применения криминалистического прогнозирования следователем на практике при про-

ведении следственных (розыскных) действий. Проведен анализ уголовно-процессуальных норм, при которых следователь 
применяет криминалистическое прогнозирование. Автор определяет задачи, которые следователь должен выполнить перед 
тем или иным следственным действием. Обращено внимание на необходимость нормативного закрепления данного метода 
на законодательном уровне.

Ключевые слова: криминалистическое прогнозирование, следственные действия, допрос, обыск, осмотр, следственный 
эксперимент.

Постановка проблемы и ак-
туальность темы исследо-

вания. В современных условиях при 
расследовании преступлений важное 
значение имеет применение следова-
телем криминалистического прогно-
зирования. Это обусловлено тем, что 
именно прогнозирование как страте-
гический метод досудебного рассле-
дования выступает вспомогательным, 
незаменимым средством в следствен-
ной (розыскной) деятельности. Важ-
ность данного метода заключается и 
в том, что он имеет вероятностное и 
опережающее значение.

Следует также отметить, что кри-
миналистическое прогнозирование 
не может существовать без норматив-
но-правового регулирования.

Поскольку принятие решений при 
расследовании преступлений, сопро-
вождающихся использованием в со-
ответствии с законом властных пол-
номочий, требует от следователя не 
только глубоких профессиональных 
знаний, высокого уровня професси-
ональной компетентности, но и осо-
бых личностных качеств, развитого 
интеллекта, аналитического склада 
ума, способности прогнозировать 
последствия своих решений, эмоци-
ональной уравновешенности, уважи-
тельного отношения к людям.

Определяя степень научной раз-
работки данной темы, проблемные 
вопросы правового основания при-
менения криминалистического про-

гнозирования в следственной (ро-
зыскной) деятельности не раз ста-
новились предметом исследования 
ученых-юристов, как украинских, так 
и зарубежных. Так, к разработке дан-
ной проблематики приложили усилия 
такие известные ученые, как А.П. Са-
пун [1], Е.П. Ищенко и А.А. Топорков 
[2], М.И. Авдеев [3], В.Ю. Шепитько 
[4] и др. 

Исследуя проблематику данной 
сферы, ученые все чаще акцентируют 
внимание на целесообразности закре-
пления в нормативных актах метода 
криминалистического прогнозиро-
вания. В связи с этим целью статьи 
является анализ норм, при которых 
следователем применяется кримина-
листическое прогнозирование.

Изложение основного материала.  
Указывая на ст. 246 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины, а 
именно на основания проведения не-
гласных следственных (розыскных) 
действий, следует отметить, что чет-
кого определения данного понятия 
нет, но указывается на то, что такие 
действия являются разновидностью 
следственных (розыскных) действий.

В п. 2 вышеуказанной статьи ука-
зано, что «негласные следственные 
(розыскные) действия проводятся в 
случаях, если сведения о преступле-
нии и лице, его совершившее, невоз-
можно получить другим способом 
...». В данном случае следователь про-
водит негласные следственные дей-

ствия, скрывая от лиц, преступная де-
ятельность которых документируется, 
а также других участников уголовно-
процессуальных отношений. Можно 
выделить ряд задач при проведении 
негласных (следственных) действий:

а) прогнозирование предметов или 
документов, имеющих важное значе-
ние для расследования преступления 
при поиске и фиксации фактических 
данных, подлежащих использованию 
при доказывании на предварительном 
и судебном этапе уголовно-процессу-
альных отношений;

в) планирование места розыска 
лиц, скрывающихся от следствия, 
уклоняющихся от наказания или без-
вестно исчезнувших лица;

г) предусмотреть при наблюдении 
и изучении характеристик лиц уго-
ловно-правовых отношений (привыч-
ки, личностные качества, походка, 
поведение).

Е.Д. Скулиш отмечает, что введе-
ние в систему досудебного рассле-
дования следственных (розыскных) 
действий является залогом повыше-
ния эффективности не только раскры-
тие и расследование преступлений, 
но и их профилактики, ведь наличие 
широких процессуальных средств, 
закрепленных законодательством, 
обеспечивает профилактическое воз-
действие на потенциальных правона-
рушителей уже на стадии формиро-
вания умысла на совершение престу-
пления [5].
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Таким образом, целью следовате-
ля при проведении негласных (след-
ственных) действий, по нашему мне-
нию является получение и проверка 
доказательственной информации, 
сведения о фактах, методы проведе-
ния которых не подлежат разглаше-
нию.

В ст. 224 УПК Украины, а именно 
п. 3, в котором говорится о том, что 
«перед допросом устанавливается 
личность, разъясняются его права, а 
также порядок проведения допроса ...»  
[6], следует отметить, что подготов-
ка следователя к общению с лицами, 
которые являются участниками уго-
ловно-правовых отношений, играет 
важное значение. Предварительное 
ознакомление с особенностями каж-
дого участника данных отношений 
(их поведения и образа жизни) явля-
ется обязательным, поскольку следо-
ватель прогнозирует не только свое 
поведение, но и реакцию данных лиц 
на определенные обстоятельства, 
действия или вопрос.

Допрос – это процессуальное дей-
ствие, которое представляет собой 
регламентирован уголовно-процессу-
альными нормами информационно-
психологический процесс общения 
лиц, принимающих в нем участие и 
направлен на получение информации 
об известных допрашиваемому фак-
тах, имеющих значение для установ-
ления истины по делу [4].

Прежде всего при подготовке к 
допросу, следователь прогнозирует 
их отношение и позиции в отношении 
обстоятельств дела, что очень важно 
для расследования преступления, 
разрабатывает стратегию и тактику 
решения поставленных задач, наме-
чает следующие действия. То есть 
информация, которая будет получена 
на этом уровне, позволит прогнози-
ровать различные варианты допроса, 
определять возможность возникно-
вения у допрашиваемого реакций на 
использование того или иного такти-
ческого приема или нежелательного 
психического состояния, выбирать 
наиболее целесообразные способы 
установления психологического кон-
такта.

Таким образом, психическое со-
стояние в значительной степени опре-
деляется правовым положением лица, 
то есть тем, является ли он обвиняе-

мым, подозреваемым, потерпевшим 
или свидетелем.

С целью формирования тактиче-
ских средств коррекции, исправле-
ния, профилактики, использование 
ошибок допрашиваемого, следова-
тель должен спрогнозировать воз-
можные ошибки, которые может до-
пустить допрашиваемый или он сам.

Многовариантная программа до-
проса предусматривает готовность 
следователя к любому режиму инфор-
мации на допросе.

Следователь прогнозирует формы 
контактного общения, которые можно 
распределить в зависимости от целей, 
которые преследует следователь, а 
именно:

1. Настройка психологического 
контакта относительно целей, со-
впадающих с целями следователя. В 
такой обстановке отношения со сле-
дователем носят бесконфликтный 
характер; поскольку лицо принимает 
объективно сложившуюся позицию и 
желает установления истины по делу, 
которое расследуется.

2. Настройка психологического 
контакта относительно целей, кото-
рые частично совпадают с целями 
следователя. То есть такие отношения 
имеют отличие от предыдущей лишь 
в том, что носят скрытый противоре-
чивый характер.

Планирование допроса требует 
использования возможностей рефлек-
сивного мышления (имитации воз-
можного хода рассуждений другого 
лица). С помощью рефлексивного 
мышления следователь прогнозиру-
ет варианты ответов, которые может 
дать допрашиваемый на поставлен-
ные ему вопросы, и определяет соот-
ветствующую тактику. Рефлексивное 
управление представляет собой кон-
кретное внедрение следователем на-
правлений прогноза [4].

Поэтому для того, чтобы целесо-
образно и эффективно применить тот 
или иной вид прогноза, следователю 
следует учитывать все обстоятель-
ства и стадии расследования престу-
пления.

По нашему мнению, следует так-
же обратить внимание на п. 2 ст. 225 
УПК Украины, где говорится о том, 
что «для допроса тяжело больного 
свидетеля, пострадавшего во время 
досудебного расследования может 

быть проведено выездное судебное 
заседание». В таком случае следова-
тель перед допросом должен заблаго-
временно подготовить ряд вопросов, 
прогнозируя реакцию человека на 
те или иные вопросы, учитывая осо-
бенности болезни, состояние само-
чувствия и условия, где лечится сви-
детель или потерпевший (больница, 
приют, собственный дом).

Анализ п. 1 ст. 226 УПК Украины, 
в которой говорится о том, что «до-
прос малолетнего или несовершен-
нолетнего лица проводится в при-
сутствии законного представителя, 
педагога или психолога, а при не-
обходимости – врача», позволяет ак-
центировать внимание на возрастные 
особенности малолетних или несо-
вершеннолетних.

Согласно п.п. 11, 12 ч. 1 ст. 3 УПК, 
малолетнее лицо – это ребенок до че-
тырнадцати лет. Несовершеннолет-
ний – это малолетнее лицо, а также 
ребенок в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет.

Изучение судебной практики по-
казывает, что в целях обеспечения 
соблюдения защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетнего сви-
детеля или потерпевшего, содействие 
следователю, суду в получении пол-
ных и достоверных показаний несо-
вершеннолетнего путем установле-
ния с ним психологического контакта, 
как правило, органами досудебного 
следствия, во время допроса несовер-
шеннолетнего судами привлекается 
один или несколько педагогов [7].

Следователю следует знать, что 
родители или другие законные пред-
ставители, как правило, имеют авто-
ритет и доверие несовершеннолетне-
го, могут способствовать установле-
нию контакта с ребенком, получению 
правдивых показаний, а также защи-
ты его прав и законных интересов.

Необходимо учитывать и то, что 
родители или другие законные пред-
ставители могут быть заинтересова-
ны в ложных показаниях несовер-
шеннолетнего, оказывая на него не-
гативное влияние или их интересы, 
которые противоречат интересам 
лица, которое они представляют. 
Поэтому следователь должен спрог-
нозировать этот факт, заранее про-
анализировав и изучив полученную 
информацию, чтобы принять меры 
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по предотвращению такого негатив-
ного явления.

Перед допросом следователь мо-
жет посоветоваться с педагогом, вра-
чом, законным представителем по по-
воду тактики ведения допроса, форму-
лировки и последовательности поста-
новки вопросов несовершеннолетне-
му, вопросы целесообразно поставить 
им самим. Следует также учитывать, 
что несовершеннолетний свидетель 
или потерпевший, как правило, лег-
че, чем взрослый, поддается влиянию, 
подвержен фантазированию и быстрее 
устает, становится рассеянным. 

Продолжительность допроса не-
совершеннолетних свидетелей или 
потерпевших должна определяться 
не только задачами, которые постав-
лены перед правоохранительными 
органами, но прежде всего индивиду-
ально-психологическими возрастны-
ми особенностями допрашиваемых. 
Поэтому его допрос не должен быть 
очень длительным, иногда необходи-
мы перерывы [8].

Что касается проведения пере-
крестного допроса, то следователю 
необходимо проконсультироваться со 
специалистом-психологом о целесоо-
бразности его проведения. Он может 
прогнозировать возможное поведе-
ние подростка и результат одновре-
менного допроса в целом.

Если есть опасность негативно-
го влияния на подростка взрослого 
участника этого следственного (ро-
зыскного) действия, то лучше из-
бежать его проведения. Кроме того, 
участие специалиста-психолога ока-
жет помощь следователю в создании 
благоприятной психологической ат-
мосферы, сведет к минимуму опас-
ность негативного воздействия на 
несовершеннолетнего со стороны 
взрослого участника.

Ст. 234 УПК Украины регламен-
тирует проведение обыска: «с целью 
выявления и фиксации сведений об 
обстоятельствах совершения уголов-
ного преступления отыскания орудие 
уголовного преступления или имуще-
ства, которое было добыто в результа-
те его совершения, а также установ-
ление местонахождения разыскивае-
мых лиц».

Так, главными задачами следова-
теля перед проведением обыска явля-
ются:

1) четкое определение предмета ко-
торое планируется выявить или найти;

2) визуальное определение хода 
обыска;

3) прогнозирование линии пове-
дения лица, в которой будет прово-
диться обыск;

4) прогнозирования следующих 
действий после проведения обыска и 
выемки.

По нашему мнению, главной це-
лью следователя при проведении ос-
мотра является выявление и фикса-
ция предметов или других сведений, 
которые в дальнейшем будут служить 
доказательной базой при расследова-
нии преступления.

Опять же, следователь, перед про-
ведением обыска, кроме проведения 
процессуальных действий, предусмо-
тренных законодательством, на осно-
ве полученной информации, должен 
спрогнозировать результат обыска, а 
именно: если это орудие уголовного 
преступления, то где лицо его могло 
скрыть, в каком месте (спрогнози-
ровать вероятные варианты). Стоит 
обратить внимание на реакцию чело-
века, в которого проводят обыск (ми-
мические и жестикулярные особен-
ности), проследить за ним в целом 
(где он стоит, сидит, в какую сторону 
направлен взгляд).

Следует отметить, что важное зна-
чение имеет творческое воображение 
следователя, которое позволяет пред-
сказать (представить) линии поведе-
ния участников уголовного производ-
ства в той или иной ситуации, вариан-
ты их развития и влияние на резуль-
тат расследования следователя. Чем 
шире кругозор мышления, тем мень-
ше степень дефицита информации. 
Мысленному моделированию также 
способствует владение методом реф-
лексивного мышления, основу кото-
рого составляют профессиональный 
и жизненный опыт следователя. Осо-
бое место также отводится познанию 
в области психологии.

Ст. 237 УПК Украины предус-
матривает осмотр, целью которого 
является получения доказательств с 
людей или вещей, которые будут спо-
собствовать раскрытию и расследо-
ванию преступления. Именно такое 
процессуальное действие, как осмотр 
следователя позволяет решить следу-
ющие задачи:

а) выявить следы преступления;
б) получить возможность найти 

другие доказательства или проверить 
ту информацию, которая уже имеется 
в наличии;

в) определить особенности совер-
шения преступления (место, обстоя-
тельства и действия преступника);

г) выдвинуть следственные вер-
сии и др.

Также, применяется метод из-
бирательности, что позволяет про-
верить результативность (качество) 
прогнозирования следователя, кото-
рый проводится на смотровой стадии 
(метод общего исследования).

Проводя осмотр, необходимо вы-
яснить: на что было направлено по-
сягательство; в чем заключалось де-
яния преступника, когда и где оно со-
вершено; чем обуславливается форма 
вины, цель и мотивы преступления, 
кто его совершил.

Кроме того, перед следователем 
стоит задача – установить характер и 
размеры причиненного ущерба, а так-
же причины и условия, способство-
вавшие преступлению. Осмотр места 
происшествия, скорее всего является 
начальной стадией следственных (ро-
зыскных) действий, что производится 
после возбуждения уголовного дела. 

В неотложных случаях осмотр 
места происшествия может быть про-
изведен до возбуждения уголовного 
дела. Следственный осмотр можно 
считать тем средством получения ин-
формации, которые нельзя получить 
другим способом. Например, резуль-
таты восприятия обстановки проис-
шествия следователем об обстоятель-
ствах, имеющих значение по делу.

Ст. 240 УПК Украины предусма-
тривает проведение следственного 
эксперимента. Для того, чтобы опре-
делить перспективы и возможности 
проведения следственного экспе-
римента на этапе подготовки к ней, 
следователь прогнозирует возможные 
варианты поведения лица, показания 
которого проверяются во время его 
проведения. 

Поэтому следователю необходимо 
уметь предвидеть возможные ситуа-
ции следственного действия, поведе-
ние подозреваемого, его отдельные 
действия и рассчитать конкретные 
варианты результатов проведенного 
опыта.
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Прогнозирование проведения 
следственного эксперимента выра-
жается в предвидении возможности 
проведения тех или иных исследо-
вательских действий вариантов по-
ведения участников следственного 
эксперимента, их психологических 
и физических возможностей. След-
ственный эксперимент, как структура 
познавательного процесса, имеет сле-
дующие задачи:

1) диагностика восприятия, сбор 
и обработка фактов прогнозирования 
на всех этапах проведения исследова-
тельских действий;

2) интуитивное предвидение ре-
зультативности.

Так, целью следователя при про-
ведении следственного эксперимента 
является анализ и сортировка полу-
ченной информации в зависимости 
от степени ее значимости для прове-
дения опытов, что позволит осмыс-
лить, спланировать и осуществить 
подготовку следующих опытов для 
раскрытия преступления.

Целесообразность осуществления 
прогнозирования следователем воз-
никает в следующих случаях:

– прогнозирование поведения 
свидетеля или подозреваемого, пока-
зания которого проверяются;

– прогнозирование мотивов уча-
стия лица (свидетеля или подозревае-
мого) в проведении проверки показа-
ний на месте [9];

– прогнозирование ситуаций при 
проведении следственного экспери-
мента и др.

Выводы. Таким образом, на осно-
вании анализа вышеперечисленных 
следственных (розыскных) действий, 
мы пришли к выводу, что в данной 
сфере деятельности одним из эф-
фективных методов расследования 
преступления является криминали-
стическое прогнозирование. Это объ-
ясняется тем, что следователь может 
спрогнозировать возможное пове-
дение другой стороны и выбрать из 
нескольких вариантов оптимальный 
вариант своего поведения. 

Также, следует отметить, что при-
менение данного метода без норма-
тивного закрепления в действующем 
законодательстве Украины форми-
рует пробел в законодательстве. По-
скольку криминалистическое прогно-
зирование в практической деятельно-

сти при расследовании преступлений 
является необходимым условием для 
достижения цели при проведении 
следственных (розыскных) действий, 
в процессе проведения мероприятий, 
при наличии ограниченной информа-
ции.

Список использованной литера-
туры:

1. Сапун А.П. Роль общей теории 
советской криминалистики в развитии 
теоретических основ криминалистиче-
ской экспертизы / А.П. Сапун. – В кн.: 
Криминалистика и судебная эксперти-
за, вып. 8. – Киев, 1971. – С. 116.

2. Ищенко Е.П., Топорков А.А. 
Криминалистика : учебник для студен-
тов высших учебных заведений. – Изд. 
2-е, испр. и доп. – М. : «КОНТРАКТ»; 
ИНФРА-М, 2006. – 746 с.

3. Авдеев М.И. Руководство по рас-
следованию убийств. / М.И. Авдеев. – 
М. : Юрист, 1999. – 164 с.

4. В.Ю. Шепітько. Криміналістика : 
підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. 
освіти / За ред. В.Ю. Шепітька. – 2-ге 
вид., переробл. і допов. – К. : Концерн 
«Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 
728 с.

5. Скулиш Є.Д. Система неглас-
них слідчих (розшукових) дій за 
кримінальним процесуальним кодек-
сом України / Є.Д. Скулиш // Науковий 
вісник Чернівецького університету. – 
Вип. 618. Правознавство. – № 2. – 2012. – 
 С. 108-114.

6. Кримінальний процесуальний 
кодекс України : Закон України про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України у зв`язку з прийняттям 
Кримінального процесуального кодек-
су України : станом на 1 вересня 2012 р. :  
відповідно офіц. тексту. – Х. : Право, 
2012. – 392 с. 

7. Михайлова І. Участь педа-
гога (психолога) у кримінальному 
провадженні: питання теорії та практи-
ки / І. Михайлова // Право України. –  
2011. – № 2. – С. 291-298.

8. Коваленко Є.Г. Кримінальний 
процес України : підручник / Є.Г. Кова-
ленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком 
Інтер, 2006. – 704 с.

9. Андросюк В.Г. Інформаційно-
комунікативні слідчі дії / В.Г. Ан-

дросюк // Юридична психологія : 
підручник / За ред. Я.Ю. Кондратьєва. –  
К. : Ін Юре, 2000. – С. 310.



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201568

ПРАВОВЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В УКРАИНЕ
Ольга ХАРЕНКО,

ассистент кафедры конституционного и административного права
Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана

Summary
This article conducts theoretical research of classification of the print media information activities. It analyses legislative and legal 

approaches in the classification of information activities, as well as legislation and legislative initiatives in the sphere of various print 
media information activities. It shows specifics of state, municipal print media, private print media information activities. It analyzes 
the print media information activities against legal standards and relatively to the sphere of distribution media. The author proposes his 
own approach to the classification of the print media information activities.

Key words: information activity, print media, classification, information activities, public media, municipal print media. 

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование классификации информационной деятельности печатных средств мас-

совой информации. Осуществляется анализ законодательного и научно-правовых подходов в классификации информацион-
ной деятельности, а также законодательства и законотворческих инициатив в сфере информационной деятельности различ-
ных печатных средств массовой информации. Раскрываются особенности информационной деятельности государственных, 
коммунальных печатных средств массовой информации, печатных средств массовой информации частной формы собствен-
ности. Анализируется информационная деятельность печатных средств массовой информации на соответствие правовым 
нормам и относительно сферы распространения массовой информации. Предлагается авторский подход к классификации 
информационной деятельности печатных средств массовой информации.

Ключевые слова: информационная деятельность, печатные средства массовой информации, классификация, виды ин-
формационной деятельности, государственные СМИ, коммунальные СМИ.

Постановка проблемы. Печат-
ные средства массовой ин-

формации (СМИ) предназначены для 
обеспечения многочисленного круга 
лиц массовой информацией, то есть 
для информирования общественности. 
Они являются неотъемлемой частью 
информационной среды Украины, фор-
мируют и распространяют массовую 
информацию с помощью печати. Сфе-
ра их информационной деятельности 
представляет собой научно-правовой 
интерес и нуждается в фундаменталь-
ных исследованиях. 

Актуальность темы исследова-
ния. На сегодняшний день отсутству-
ют научно-правовые исследования 
касаемо вопроса о видах информаци-
онной деятельности печатных средств 
массовой информации, а правовые нор-
мы, регулирующие сферу информаци-
онной деятельности печатных средств 
массовой информации, разрознены по 
многочисленным нормативно-право-
вым актам и не имеют комплексного 
подхода, тем самым затрудняя толкова-
ние и правоприменение информацион-
ного законодательства.

Состояние исследования. Место 
системы массовой информации в еди-
ном информационном пространстве 
изучала И.В. Аристова [1], вопросы 

правовой природы информационной 
деятельности исследовал К.И. Беляков 
[2], общий правовой анализ информа-
ционной деятельности печатных СМИ 
провел А.И. Марущак [3]. Отдельные 
вопросы правового регулирования ин-
формационной деятельности печат-
ных СМИ исследовали Л.И. Билоус,  
В.М. Брыжко, Ю.П. Бурило, О.В. Олейник,  
А.Н. Новицкий, Т. Шевченко, В.С. Цим-
балюк и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование видов информационной 
деятельности печатных средств мас-
совой информации согласно действу-
ющему законодательству Украины. 
Новизна работы заключается в предло-
женной системе классификации видов 
информационной деятельности печат-
ных СМИ в зависимости от вида печат-
ных средств массовой информации, от 
территориальной сферы распростране-
ния массовой информации и за крите-
рием соответствия правовым нормам.

Изложение основного материала. 
Законодательством установлено, что 
основными видами информационной 
деятельности является создание, сбор, 
получение, хранение, использование, 
распространение, охрана и защита 
информации [4]. Согласны, что такая 
классификация является, мягко говоря, 

упрощенной. Такой перечень касается 
сугубо действий субъектов информа-
ционной деятельности и связанных с 
ними операций, а не видов информаци-
онной деятельности [2, с. 67]. 

К.И. Беляков классифицирует ин-
формационную деятельность за соци-
альной направленностью следующим 
образом: 1) государственная информа-
ционная деятельность; 2) коммерческая 
(негосударственная) информационная 
деятельность; 3) частная информацион-
ная деятельность; 4) неправомерная ин-
формационная деятельность [2, с. 68].  
Считаем, что последняя составляющая 
предлагаемой ученым классификации 
отделена по такому признаку, как со-
ответствие правовым нормам, а не в 
зависимости от социальной направлен-
ности информационной деятельности.

Благодаря комплексному анализу 
действующего законодательства Укра-
ины, предлагаем следующую класси-
фикацию информационной деятельно-
сти печатных средств массовой инфор-
мации в Украине в зависимости от вида 
печатных СМИ:

1) государственная информацион-
ная деятельность печатных СМИ – фор-
мирование и распространение печатной 
информации о деятельности органов 
государственной власти, а также опу-
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бликование обязательной для обнаро-
дования правовой информации таких 
органов, что осуществляется государ-
ственными и негосударственными пе-
чатными средствами массовой инфор-
мации и официальными изданиями;

2) общинная информационная де-
ятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение печатной 
информации о деятельности органов 
местного самоуправления, а также опу-
бликование обязательной для обнаро-
дования правовой информации таких 
органов, что осуществляется комму-
нальными и негосударственными пе-
чатными средствами массовой инфор-
мации и официальными изданиями;

3) коммерческая информационная 
деятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение массовой 
информации печатными средствами 
массовой информации частной формы 
собственности для достижения эконо-
мических и социальных результатов с 
целью получения прибыли;

4) некоммерческая информаци-
онная деятельность печатных СМИ – 
формирование и распространение мас-
совой информации печатными сред-
ствами массовой информации частной 
формы собственности без цели получе-
ния прибыли.

Рассмотрим подробнее отдельные 
составляющие такой классификацион-
ной системы.

Во-первых, анализ ст. ст. 1, 5, 20, 22 
Закона Украины «О порядке освещения 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления в Украине средствами массовой 
информации» [5] и Указа Президента 
Украины «О порядке официального 
обнародования нормативно-правовых 
актов и вступления их в силу» [6] по-
зволяет сделать вывод, что государ-
ственная информационная деятель-
ность печатных СМИ – это:

1) освещение печатными сред-
ствами массовой информации органов 
государственной власти, то есть госу-
дарственными печатными средствами 
массовой информации (это такие пе-
чатные средства массовой информа-
ции, учредителями (соучредителями) 
которых является орган государствен-
ной власти, и которые полностью или 
частично содержатся за счет государ-
ственного бюджета), деятельности та-
ких органов;

2) освещение деятельности Верхов-
ной Рады Украины, Президента Укра-
ины, Кабинета Министров Украины, 
министерств и других центральных ор-
ганов исполнительной власти, Верхов-
ного Суда Украины, Конституционного 
Суда Украины и т.д. в средствах массо-
вой информации общегосударственной 
и зарубежной сферы распространения 
на условиях, определенных в догово-
рах между органами государственной 
власти и редакциями этих печатных 
средств массовой информации;

3) обнародование в средствах мас-
совой информации региональной и 
местной сферы распространения (об-
ластные, городские, районные печат-
ные СМИ) сведений о деятельности 
органов государственной власти, кото-
рые специально готовит и направляет 
им государственное информационное 
агентство (ГИНАУ) за счет средств, 
выделенных в государственном бюд-
жете на указанные цели;

4) публикации в официальных из-
даниях (ведомостях, бюллетенях, сбор-
никах, информационных листах и т.п.) 
и печатных средствах массовой инфор-
мации соответствующих органов госу-
дарственной власти законов Украины, 
постановлений Верховной Рады Укра-
ины, указов и распоряжений Президен-
та Украины, постановлений и распоря-
жений Кабинета Министров Украины, 
постановлений Верховного Суда Укра-
ины, Конституционного Суда Украины 
и других нормативно-правовых актов;

5) обнародование официальных 
документов органов государственной 
власти негосударственными печатны-
ми средствами массовой информации 
в соответствии с законодательством 
Украины и на принципах, предусмо-
тренных заключенным соглашением 
между этими органами и редакциями 
печатных средств массовой информа-
ции (только после их официального 
обнародования).

Таким образом, государственная 
информационная деятельность печат-
ных СМИ финансируется средствами 
из Государственного бюджета Украи-
ны и не ограничивается освещением 
деятельности органов государственной 
власти в государственных средствах 
массовой информации. К ней также 
относится освещение такой деятель-
ности негосударственными печатными 
средствами массовой информации –  

общегосударственной, зарубежной, 
региональной и местной сферы рас-
пространения – на условиях, пред-
усмотренных соглашениями между 
органами государственной власти и 
редакциями таких печатных СМИ, и 
опубликование нормативно-правовых 
актов в официальных печатных издани-
ях, в государственных печатных СМИ, 
а также в негосударственных печатных 
СМИ на основании и на условиях дого-
вора между органами государственной 
власти и редакциями. 

В случае отсутствия официального 
печатного издания или в целях эконо-
мии средств местных бюджетов неко-
торые органы государственной власти 
заключают договора с редакциями пе-
чатных средств массовой информации 
про официальное опубликование нор-
мативно-правовых актов на конкурс-
ной основе.

Во-вторых, анализ указанных ста-
тей 1, 5, 20, 22 Закона Украины «О по-
рядке освещения деятельности орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Украине 
средствами массовой информации» по-
зволяет сделать вывод, что общинная 
информационная деятельность печат-
ных СМИ – это:

1) освещение печатными сред-
ствами массовой информации органов 
местного самоуправления, то есть ком-
мунальными печатными средствами 
массовой информации (это такие пе-
чатные средства массовой информа-
ции, учредителями которых являются 
органы местного самоуправления или 
органы местного самоуправления со-
вместно с местной государственной 
администрацией, и которые полностью 
или частично содержатся за счет мест-
ного бюджета), деятельности таких ор-
ганов;

2) освещение деятельности орга-
нов местного самоуправления негосу-
дарственными печатными средствами 
массовой информации региональной 
и местной сферы распространения, на 
условиях, предусмотренных в соглаше-
нии, заключенном между этими орга-
нами и редакциями печатных СМИ;

3) опубликование решений органов 
местного самоуправления и других 
нормативно-правовых актов в офици-
альных печатных изданиях и в сред-
ствах массовой информации органов 
местного самоуправления;
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4) обнародование официальных до-
кументов органов местного самоуправ-
ления негосударственными печатны-
ми средствами массовой информации 
в соответствии с законодательством  
Украины и на принципах, предусмо-
тренных заключенным соглашением 
между этими органами и редакциями 
печатных средств массовой информа-
ции (только после их официального 
обнародования).

В-третьих, содержание коммерче-
ской и некоммерческой информацион-
ной деятельности печатных СМИ было 
конкретизировано путем анализа ч. 2 
ст. 3 Хозяйственного кодекса Украины, 
которая касается понятия предприни-
мательства и некоммерческой хозяй-
ственной деятельности [7] и ч. 2 ст. 6 
Закона Украины «О печатных сред-
ствах массовой информации (прессе) 
в Украине» о деятельности печатных 
СМИ, направленной на получение при-
были [8].

Статья 5 Закона Украины «О по-
рядке освещения деятельности орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления в Украине 
средствами массовой информации» 
гарантирует право негосударственного 
печатного средства массовой информа-
ции самостоятельно, без соглашения 
редакции с органом государственной 
власти или органом местного само-
управления освещать в соответствии 
с законодательством Украины деятель-
ность таких органов, определяя в своем 
уставе источники финансирования рас-
ходов на это освещение.

Статья 2 данного Закона закрепляет 
обязанность органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления предоставлять негосударствен-
ным печатным средствам массовой 
информации полную информацию о 
своей деятельности через соответству-
ющие информационные службы орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления, обеспечи-
вать журналистам свободный доступ к 
ней, кроме случаев, предусмотренных 
Законом Украины «О государственной 
тайне», не оказывать на них любого 
давления и не вмешиваться в их произ-
водственный процесс. Негосударствен-
ные печатные средства массовой ин-
формации могут проводить собствен-
ное исследование и анализ деятельно-
сти органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, их 
должностных лиц, давать ей оценку, 
комментировать.

Следует отметить, что проект За-
кона о реформировании государствен-
ных и коммунальных печатных средств 
массовой информации № 1123 от 1 де-
кабря 2014 года [9] предусматривает 
запрет органам государственной вла-
сти, другим государственным органам 
и органам местного самоуправления 
выступать учредителями (соучреди-
телями) печатных средств массовой 
информации. С целью опубликования 
нормативно-правовых актов, решений 
центральных органов исполнительной 
власти и информации, обязательность 
опубликования которой предусмотрена 
законодательством, предлагается выда-
вать официальные печатные издания, 
при подготовке которых не использует-
ся творческая работа журналистов.

Проблемным вопросом является 
следующий: можно ли считать офи-
циальное печатное издание печатным 
средством массовой информации?

Информация, содержащаяся в ука-
занных информационных источниках – 
 нормативно-правовых актах, – по со-
держанию составляет правовую инфор-
мацию согласно ст. 17 Закона Украины 
«Об информации» [4]. Часть 3 статьи 
17 Закона отмечает, что с целью обе-
спечения физическим и юридическим 
лицам доступа к законодательным и 
другим нормативным актам государ-
ство обеспечивает официальное изда-
ние этих актов массовыми тиражами в 
кратчайшие сроки после их принятия.

Печатные средства массовой ин-
формации (пресса) в Украине – это 
периодические и продолжающиеся из-
дания, выходящие под постоянным на-
званием, с периодичностью один и бо-
лее номеров (выпусков) в течение года 
на основании свидетельства о государ-
ственной регистрации [8]. Согласно ст. 
7-1 законопроекта официальные печат-
ные издания также планируется вно-
сить в Государственный реестр печат-
ных средств массовой информации и 
информационных агентств как субъек-
тов информационной деятельности [9].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что правовая информация, пред-
назначенная для публикации в офици-
альных печатных изданиях, в соответ-
ствии с исследуемым законопроектом, 
является массовой, а официальные 

печатные издания по своей сути будут 
разновидностью печатных средств мас-
совой информации.

Действительно, правовая инфор-
мация о деятельности и ее результате 
органов государственной власти, дру-
гих государственных органов и орга-
нов местного самоуправления пред-
назначена для многочисленного круга 
лиц и для распространения, которое 
осуществляется в общедоступной фор-
ме – в виде официального печатного 
издания. Учредителями официальных 
печатных изданий будут центральные 
органы государственной власти, дан-
ные касательно официальных печат-
ных изданий будут заноситься в Госу-
дарственный реестр печатных средств 
массовой информации и информаци-
онных агентств как субъектов инфор-
мационной деятельности, а также, ло-
гично, что они будут иметь постоянное 
официальное наименование и будут пу-
бликоваться не реже одного раза в год.

В случае принятия этого законо-
проекта или иного с аналогичными 
нормами, классификация информаци-
онной деятельности печатных средств 
массовой информации в Украине за 
видами печатных средств массовой 
информации будет приобретать другой 
вид, и государственная и общинная ин-
формационная деятельность в класси-
фикации будет заменена официальной 
информационной деятельностью пе-
чатных СМИ, которая подразумевает 
под собой формирование и распростра-
нение правовой информации органов 
государственной власти, других госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления официальными 
печатными изданиями.

В разделе IV «Международная 
деятельность печатных средств мас-
совой информации» Закона Украи-
ны «О печатных средствах массовой 
информации (прессе) в Украине» [8] 
отмечается, что международная дея-
тельность печатных средств массовой 
информации и сотрудничество в этой 
сфере осуществляется на основе меж-
дународных договоров, заключенных 
Украиной, Закона Украины «Об инфор-
мации», Закона Украины «О печатных 
средствах массовой информации (прес-
се) в Украине» и других актов действу-
ющего законодательства Украины. 

Поскольку к информационной дея-
тельности печатных СМИ мы относим 
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только формирование и распростране-
ние печатной массовой информации, 
то к нашему исследованию относится 
правовое регулирование формирова-
ния и распространения такой информа-
ции зарубежными печатными СМИ на 
территории Украины и национальными 
печатными СМИ за рубежом. 

Такой вывод, а также анализ норм 
п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона «О печатных сред-
ствах массовой информации (прессе) 
в Украине» [8] и п. 1.4 Положения о 
государственной регистрации печат-
ных средств массовой информации в 
Украине [10] позволяют предложить 
следующую классификацию информа-
ционной деятельности печатных СМИ 
в Украине в зависимости от террито-
риальной сферы осуществления такой 
деятельности:

1) внутренняя информационная 
деятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение массовой 
информации национальными печатны-
ми средствами массовой информации 
общегосударственной, региональной и 
местной сферы распространения;

2) международная информационная 
деятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение массовой 
информации национальными печатны-
ми средствами массовой информации 
зарубежной сферы распространения, 
а также формирование и распростра-
нение массовой информации, предна-
значенной для украинских читателей, 
зарубежными печатными средствами 
массовой информации.

В правовом поле информационная 
деятельность, как и любая другая де-
ятельность, рассматривается с точки 
зрения соответствия правовым нор-
мам. Поэтому можем дополнительно 
классифицировать информационную 
деятельность печатных средств массо-
вой информации следующим образом:

1) правомерная информационная 
деятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение печатной 
массовой информации в рамках дей-
ствующих национальных и/или между-
народных правовых норм, без нару-
шения прав и интересов физических и 
юридических лиц;

2) неправомерная информационная 
деятельность печатных СМИ – форми-
рование и распространение печатной 
массовой информации с нарушением 
действующих национальных и/или 

международных правовых норм; это 
такая информационная деятельность, 
которая нарушает права, наносит мо-
ральный, материальный ущерб физи-
ческим и юридическим лицам, и под-
лежит к привлечению к юридической 
ответственности.

Выводы. Действующее информа-
ционное законодательство Украины в 
сфере информационной деятельности 
печатных средств массовой инфор-
мации содержит ряд правовых норм, 
которые регулируют информацион-
ную деятельность различных печат-
ных средств массовой информации, 
их особенности, а также порядок фор-
мирования и опубликования массовой 
информации в каждом из них. В виду 
отсутствия в законодательстве четкого 
разделения видов информационной де-
ятельности печатных средств массовой 
информации, научно-правовых раз-
работок такой классификации при на-
личии массива разрозненных правовых 
норм, что усложняет правоприменение 
информационного законодательства в 
этой сфере, предлагаем классифици-
ровать информационную деятельность 
печатных средств массовой информа-
ции следующим образом: 1) за видом 
печатных средств массовой информа-
ции: на государственную, общинную, 
коммерческую и некоммерческую ин-
формационную деятельность; 2) за тер-
риториальной сферой распространения 
массовой информации: на внутреннюю 
и международную информационную 
деятельность; 3) за соответствием 
правовым нормам: на правомерную и 
неправомерную информационную де-
ятельность.
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Summary
Employment agreement features caused by specifics of government employee’s duties are described in the article. The Ukrainian 

labor legislation is offered to be amended to eliminate its disadvantages on the base of generalization of theoretical provisions of the 
employment agreement essence. Normative consolidation of features of an employment agreement in public administration is proved 
to be an essential condition for the proper performance by government employees of their duties, and, consequently, for the effective 
implementation of the civil service. The attention is focused upon characteristics of labor relations in public administration.
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности трудового договора, обусловленные спецификой сферы деятельности работника – го-

сударственного служащего. На основе обобщения теоретических положений сути трудового договора предложено внесение 
изменений в трудовое законодательство Украины, которые ликвидируют его недостатки. Обосновано, что нормативное закре-
пление особенностей трудового договора в сфере государственного управления является залогом надлежащего выполнения 
государственными служащими своих обязанностей, а следовательно, и эффективного осуществления государственной служ-
бы. Акцентировано внимание на характеристике трудовых отношений в сфере государственного управления.

Ключевые слова: трудовые отношения, основание, трудовой договор, государственное управление, специфика трудового 
договора.

Постановка проблемы. Тру-
довой договор – это, в пер-

вую очередь, законное обоснование 
трудовых отношений. В украинском 
законодательстве отсутствует указа-
ние на особенности формы трудового 
договора, которые обусловлены сфе-
рой трудовой деятельности и фор-
мой собственности. Не исключением 
является нормативное установление 
особенностей трудового договора в 
сфере государственного управления.

Деятельность по осуществлению 
государственной службы Украины 
характеризуется рядом отличитель-
ных признаков, которые формируют 
специальный институт администра-
тивного права – государственную 
службу Украины. Главная цель госу-
дарственной службы – обеспечение 
управления всеми сферами обще-
ственных отношений. Оптимизация 
системы органов, которые его осу-
ществляют, – одна из основных задач 
реформирования государственной 
службы. На основании действующего 
законодательства, которое регулирует 
работу государственных служащих, 
необходимо установить первоначаль-
ную сущность понятия трудового 
договора в сфере государственного 
управления.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсутствием 
теоретического обоснования особен-
ностей трудового договора, который 

заключается с государственными слу-
жащими в Украине. Кроме того, тру-
довое законодательство Украинского 
государства не конкретизирует виды 
трудового договора в соответствие с 
существующими трудовыми отноше-
ниями. Обычным явлением как для 
Украины, так и для ряда постсовет-
ских государств, является использо-
вание аналогии закона при регулиро-
вании правовых отношений. Отсут-
ствие выделения частного из общего 
на законодательном уровне приводит 
к многочисленным пробелам в право-
вой системе. Не исключением высту-
пает и трудовое право. На современ-
ном этапе развития общественных 
отношений формируется новый тип 
правопонимания, и использования 
недостатков закона заинтересованы-
ми лицами – это только вопрос вре-
мени.

Состояние исследования. В юри-
дической литературе вопросам, свя-
занными с особенностями трудового 
договора, посвящены исследования 
Н.Б. Болотиной, А. Гевелы, Д.В. Жу-
равлева, А.М. Куренного, П.Д. Пили-
пенко, В.И. Прокопенко, Н.Ф. Чубохи 
и ряда других исследователей. Одна-
ко ни одно из них не было посвящено 
исследованию трудового договора, 
который заключается при поступле-
нии на государственную службу.

Целью статьи выступает уста-
новление сущности трудового дого-

вора в сфере осуществления государ-
ственной службы и предоставления 
обоснованных предложений по вне-
сению изменений в трудовое законо-
дательство, которое его регулирует.

Изложение основного материала.  
В соответствии со ст. 43 Конститу-
ции Украины каждый имеет право 
на труд, что включает возможность 
зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или 
на который свободно соглашается [4]. 
Лицо, реализуя право на труд, вступа-
ет в трудовые отношения. Условием 
возникновения трудовых отношений 
является совокупность фактических 
и юридических оснований. Под фак-
тическими основаниями возникно-
вения трудовых отношений следует 
понимать такие объективные обстоя-
тельства, при наличии которых лицо 
может получить статус работника. 
Под юридическими основаниями 
возникновения трудовых отношений 
понимают формально закрепленные 
правовые нормы, которые определя-
ют и регулируют правовой статус ра-
ботника. То есть, право формализует 
трудовые отношения, устанавливает 
их стандарты.

Действующее законодательство 
Украины не выделяет особенностей 
трудовых отношений в зависимости 
от сферы их осуществления, что вы-
зывает ряд неточностей и пробелов в 
правовом регулировании. Одним из 
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них является определение основания 
возникновения трудовых отношений 
в сфере государственного управле-
ния. Выделение фактических основа-
ний возникновения таких отношений 
осуществляется с помощью Закона 
Украины «О государственной служ-
бе», где четко указаны объективные 
обстоятельства, при наличии которых 
лицо может получить статус работни-
ка в сфере государственной службы. 
Что касается юридического основа-
ния, которым является трудовой дого-
вор, то здесь наблюдается отсутствие 
нормативной спецификации данного 
понятия к трудовым отношениям в 
сфере государственного управления.

Основным нормативно-правовым 
актом, который регулирует трудовые 
отношения всех работников, содей-
ствуя росту производительности тру-
да, улучшению качества работы, по-
вышению эффективности обществен-
ного производства и подъему на этой 
основе материального и культурного 
уровня жизни трудящихся, укрепле-
нию трудовой дисциплины и посте-
пенному превращению труда на благо 
общества, является Кодекс законов о 
труде Украины [3]. Он был принят во 
времена СССР, и хотя большинство 
положений этого нормативно-право-
вого акта были адаптированы к со-
временному порядку урегулирования 
трудовых отношений, к настоящему 
времени существует ряд упущений в 
его текстуальном и содержательном 
выражении.

Кодекс законов о труде Украины 
регулирует все трудовые отношения, 
независимо от форм собственности 
предприятия, учреждения, организа-
ции, вида деятельности или отрасле-
вой принадлежности [3]. Не исключе-
нием являются трудовые отношения, 
возникающие в сфере государствен-
ного управления. Однако, этим от-
ношениям присущ ряд особенностей, 
которые опосредованные следующи-
ми положениями. 

Во-первых, работодателем в дан-
ном случае выступает гражданин 
Украины, права которого представля-
ет и обеспечивает государство через 
специально созданные государствен-
ные органы. В свою очередь, госу-
дарственные органы, осуществляю-
щие управление в различных сферах 
общественных отношений, форми-

руют работники. В соответствии с 
законодательством Украины такую 
группу работников называют «госу-
дарственными служащими». То есть 
участниками трудовых отношений в 
сфере государственного управления 
являются государственные служащие 
и государство.

Во-вторых, содержание понятия 
«работа» работника в сфере государ-
ственного управления определяется 
как государственная служба, то есть 
профессиональная деятельность го-
сударственных служащих по подго-
товке предложений по формированию 
государственной политики, обеспе-
чению реализации и предоставления 
административных услуг.

В-третьих, работник в сфере го-
сударственного управления получает 
заработную плату за счет средств го-
сударственного бюджета и осущест-
вляет установленные для этой долж-
ности полномочия, непосредственно 
связанные с реализацией задач и вы-
полнением функций государственно-
го органа или органа власти Автоном-
ной Республики Крым относительно:

– подготовки предложений по 
формированию государственной по-
литики в соответствующей сфере; 

– разработки, экспертизы и / или 
редактирования проектов норматив-
но-правовых актов; предоставления 
административных услуг; 

– осуществления государственно-
го надзора (контроля); 

– управления государственным 
имуществом; 

– управления персоналом государ-
ственных органов или их аппарата; 

– реализации иных полномочий 
соответствующего органа [5].

Исходя из особенностей трудовых 
отношений в сфере государственного 
управления, можно установить юри-
дическое основание их возникнове-
ния. В соответствии со ст. 2 Кодекса 
законов о труде Украины работники 
реализуют право на труд путем за-
ключения трудового договора о ра-
боте на предприятии, в учреждении, 
организации или с физическим ли-
цом [3]. При спецификации этого 
положения к работникам, занятых в 
сфере государственного управления, 
следует четко представлять, что со-
бой представляют государственные 
органы.

В соответствии со ст. 6 Конститу-
ции Украины государственная власть 
в Украине осуществляется на принци-
пах ее разделения на законодательную, 
исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и 
судебной власти осуществляют свои 
полномочия в установленных на-
стоящей Конституцией пределах и 
в соответствии с законами Украины 
[4]. Говоря о сфере государственного 
управления, имеются ввиду исполни-
тельные органы государства. Система 
органов исполнительной власти – это 
совокупность органов государствен-
ной власти с законодательно регламен-
тированной схемой организации и вза-
имодействия с Кабинетом Министров 
во главе, которые реализуют полно-
мочия по организации выполнения за-
конов и совершения управленческой 
деятельности в государстве вообще, 
созданные с учетом административ-
но-территориального деления страны, 
с целью обеспечения потребностей 
граждан по всем вопросам жизнедея-
тельности и защиты их прав, свобод и 
законных интересов [2, c. 88]. Кроме 
того, органы исполнительной власти 
выступают юридическими лицами в 
сфере публичного права.

Как верно отмечает Ю.П. Битяк, 
важнейшими критериями для клас-
сификации органов исполнительной 
власти являются: 

1) территориальный масштаб де-
ятельности (в зависимости от кото-
рого органы исполнительной власти 
делятся на центральные, органы ис-
полнительной власти Автономной Ре-
спублики Крым, межтериториальные 
и местные); 

2) объем и характер компетенции 
(по этому критерию органы испол-
нительной власти делятся на орга-
ны общей, отраслевой, специальной 
(функциональной), предметной ком-
петенции); 

3) порядок разрешения подведом-
ственных вопросов (органы исполни-
тельной власти делятся на единона-
чальные и коллегиальные); 

4) предмет направленности ком-
петенции (в зависимости от этого 
критерия органы исполнительной 
власти делятся на: 

а) органы управления хозяйствен-
ной, экономической, промышленной, 
социальной сферами; 
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Кодекса законов о труде Украины не-
возможно и необоснованно.

Что касается трудового договора 
как юридического основания воз-
никновения трудовых отношений, то 
следует выделить следующие поло-
жения. Трудовой договор – это согла-
шение между работником и собствен-
ником предприятия, учреждения, ор-
ганизации или уполномоченным им 
органом или физическим лицом, по 
которому работник обязуется выпол-
нять работу, определенную этим со-
глашением, с подчинением внутрен-
нему трудовому распорядку, а соб-
ственник предприятия, учреждения, 
организации или уполномоченный им 
орган или физическое лицо обязуется 
выплачивать работнику заработную 
плату и обеспечивать условия труда, 
необходимые для выполнения рабо-
ты, которые предусмотрены законо-
дательством о труде, коллективным 
договором и соглашением сторон [3]. 
Конструкция «уполномоченный ор-
ган» содержательно не противоречит 
сущности государственного органа, 
ведь государство можно определять 
как определенный тип организации.

Систематизировав составляющие 
правовой нормы трудового права, мы 
получили такую ее спецификацию в 
отношении работников, занятых в 
сфере государственного управления, 
как: «работники, занятые в сфере 
государственного управления реали-
зуют право на труд путем заключе-
ния трудового договора о работе на 
государственный орган». Считается 
необходимым внесение этой нормы в 
Кодекс законов о труде Украины.

Использование термина «трудо-
вой договор в сфере государствен-
ного управления» аналогично поло-
жительно повлияет на регулирова-
ние трудовых отношений в Украине. 
Можно дать следующее определение 
трудового договора в сфере госу-
дарственного управления: это со-
глашение между работником и госу-
дарственным органом, по которому 
работник будет занимать должность 
государственной службы в государ-
ственном органе, органе власти Ав-
тономной Республики Крым или их 
аппарате, получать заработную пла-
ту за счет средств государственного 
бюджета, и осуществлять установ-
ленные для этой должности полно-

мочия, непосредственно связанные 
с реализацией задач и выполнением 
функций государственного органа 
или органа власти Автономной Ре-
спублики Крым относительно: под-
готовки предложений по формиро-
ванию государственной политики в 
соответствующей сфере; разработки, 
экспертизы и/или редактирования 
проектов нормативно-правовых ак-
тов; предоставления административ-
ных услуг; осуществления государ-
ственного надзора (контроля); управ-
ления государственным имуществом 
или имуществом, принадлежащим 
Автономной Республике Крым, госу-
дарственными корпоративными пра-
вами; и управления персоналом госу-
дарственных органов, органов власти 
Автономной Республики Крым или 
их аппарата; реализации иных полно-
мочий соответствующего органа.

Представляется необходимым до-
полнить ст. 21 Кодекса законов о тру-
де следующим положением: «особой 
формой трудового договора является 
трудовой договор в сфере государ-
ственного управления, в котором 
срок его действия, права, обязанно-
сти и ответственность сторон (в том 
числе материальная), условия мате-
риального обеспечения и организа-
ции труда работника, условия растор-
жения договора, в том числе досроч-
ного устанавливаются в соответствии 
с особенностями законодательства о 
государственной службе Украины».

Трудовой договор в сфере госу-
дарственного управления существу-
ет де-факто, то есть его идентифи-
кация как такового на законодатель-
ном уровне находится в плоскости 
устранения недостатков правового 
регулирования трудовых отношений 
и правильного использования юри-
дической техники. Условия труда, 
права и обязанности государствен-
ных служащих, условия вступления 
на государственную службу, про-
ведение конкурса на замещение ва-
кантных должностей, назначение на 
должность государственной служ-
бы, ее прохождения и прекращения, 
оплата труда и гарантии деятельно-
сти, рабочее время, время отдыха и 
отпуска, дисциплинарная и имуще-
ственная ответственность – все эти 
особенности, вызванные сферой тру-
довых отношений уже закреплены 

б) органы управления культурой, 
образованием, физкультурой, спор-
том и т. д.; 

в) органы управления в админи-
стративно-политической сфере обо-
роной, безопасностью и тому подоб-
ное; 

г) органы межотраслевого управ-
ления, на которые возложены полно-
мочия по управлению относительно 
ценообразования, статистики, стан-
дартизации и т. п.); 

5) положение и место в системе 
органов (по такому критерию каж-
дый орган исполнительной власти 
будет на определенном месте отно-
сительно другого, и делятся на выс-
шие и низшие (областная государ-
ственная администрация ниже от-
носительно к Кабинету Министров, 
но выше районной государственной 
администрации), именно отсюда 
прослеживается подчиненность, 
подконтрольность, подотчетность 
в системе органов исполнительной 
власти [1, c. 76].

В систему государственных ор-
ганов входят государственные пред-
приятия, учреждения, организации 
как организованные группы лиц, 
предназначением которых является 
выполнение работ, оказание услуг на-
селению или государству в целом, его 
отдельным органам, должностным 
лицам. Государственные предпри-
ятия создаются для хозяйственной 
деятельности в государственном сек-
торе экономики (например, космиче-
ская связь, производство взрывчатых 
веществ и др.). Государственные уч-
реждения предоставляют услуги, на-
пример, в сфере образования, меди-
цинского обслуживания и т. д. Госу-
дарственные организации выполняют 
работы, оказывают услуги, например, 
в сфере строительства, перевозок и т. 
д. Работники, работающие на госу-
дарственных предприятиях, учрежде-
ниях и организациях не имеют стату-
са государственного служащего и не 
являются теми работниками, которые 
заняты в сфере государственного 
управления.

Исходя из вышесказанного, мож-
но сделать вывод, что государствен-
ные органы, где работают государ-
ственные служащие – это не органи-
зация, учреждение или предприятие. 
Поэтому использовать положения 
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Законом Украины «О государствен-
ной службе» [5]. Следует отметить, 
что ст. 41 Кодекса законов о труде 
определены дополнительные осно-
вания расторжения трудового до-
говора по инициативе собственника 
или уполномоченного им органа с 
отдельными категориями работников 
при определенных условиях. К ним 
относятся:

1) однократное грубое наруше-
ние трудовых обязанностей руково-
дителем предприятия, учреждения, 
организации всех форм собствен-
ности (филиала, представительства, 
отделения и другого обособленного 
подразделения), его заместителями, 
главным бухгалтером предприятия, 
учреждения, организации, его заме-
стителями, а также должностными 
лицами органов доходов и сборов, 
которым присвоены специальные 
звания, и служебными лицами цен-
тральных органов исполнительной 
власти, реализующих государствен-
ную политику в сферах государ-
ственного финансового контроля и 
контроля за ценами;

2) виновные действий работника, 
который непосредственно обслужи-
вает денежные, товарные или куль-
турные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия 
к нему со стороны собственника или 
уполномоченного им органа;

3) совершение работником, вы-
полняющим воспитательные функ-
ции, аморального проступка, не со-
вместимого с продолжением данной 
работы (понятие «воспитательные 
функции» не рассматривается);

4) пребывание вопреки требова-
ниям Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции» в прямом подчи-
нении у близкого человека;

5) прекращения полномочий 
должностных лиц.

6) собственник или уполномо-
ченный им орган по собственной 
инициативе обязан расторгнуть тру-
довой договор с должностным ли-
цом в случае повторного нарушения 
им требований законодательства в 
сфере лицензирования, по вопросам 
выдачи документов разрешитель-
ного характера или в сфере предо-
ставления административных услуг, 
предусмотренных ст. ст. 166-10, 
166-12, 188-44 Кодекса Украины об 

административных правонаруше- 
ниях [3].

Кроме того, нормы, которые ре-
гулируют расторжение трудового до-
говора по инициативе собственника 
или уполномоченного им органа по 
предварительному согласию вы-
борного органа первичной профсо-
юзной организации (профсоюзного 
представителя) не действуют в отно-
шении государственных служащих 
Национального антикоррупционно-
го бюро Украины или органов, осу-
ществляющих контроль за соблюде-
нием налогового законодательства 
[3]. То есть, представляется необхо-
димым систематизировать законо-
дательство и поместить нормы, ко-
торые детализируют регулирование 
особой формы трудового договора –  
трудовой договор в сфере государ-
ственного управления в одном нор-
мативно-правовом акте.

Отличительными чертами трудо-
вого договора в сфере государствен-
ного управления выступают:

– кроме испытательного строка, с 
целью приобретения практического 
опыта, проверки профессионально-
го уровня и деловых качеств лица, 
претендующего на должность госу-
дарственного служащего, трудовой 
договор может предусматривать ста-
жировку в соответствующем госу-
дарственном органе сроком до двух 
месяцев с сохранением заработной 
платы по основному месту работы;

– трудовой договор в сфере го-
сударственного управления пред-
усматривает дополнительные огра-
ничения, предусмотренные Законом 
Украины «О предотвращении кор-
рупции», запрет на участие в за-
бастовках и совершение иных дей-
ствий, препятствующие нормаль-
ному функционированию государ-
ственного органа;

– трудовой договор в сфере го-
сударственного управления предус-
матривает дисциплинарную ответ-
ственность (включая увольнение) за 
совершения действий, которые не 
соответствуют моральному облику 
служащего государства;

– трудовой договор в сфере госу-
дарственного управления вступает в 
силу после принятия присяги госу-
дарственного служащего;

– трудовой договор в сфере го-

сударственного управления заклю-
чается между должностным лицом, 
занимающим высокую должность 
государственной службы в государ-
ственном органе, органе власти Ав-
тономной Республики Крым или их 
аппарате, в должностные обязанно-
сти которого входят полномочия по 
вопросам государственной службы в 
этом органе или его аппарате, с од-
ной стороны, и кандидатом на долж-
ность государственного служащего в 
этом органе или его аппарате, с дру-
гой стороны;

– трудовой договор в сфере го-
сударственного управления предус-
матривает занятие государственным 
служащим определенной должности 
государственной службы, под кото-
рой подразумевается определенная 
структурой и штатным расписанием 
первичная структурная единица го-
сударственного органа, органа вла-
сти Автономной Республики Крым 
или их аппарата с установленными 
в соответствии с законодательством 
должностными обязанностями в 
пределах полномочий. От должно-
сти государственного служащего за-
висят его должностные обязанности 
(перечень функций и полномочий, 
закрепленных за должностью госу-
дарственной службы, которые обя-
зан выполнять государственный слу-
жащий, и которые установленны его 
должностной инструкцией);

– ряд других особенностей, кото-
рые опосредованы особой значимо-
стью государственной службы.

Необходимо отметить, что трудо-
вой договор в сфере государствен-
ного управления отличается от юри-
дического основания возникновения 
трудовых отношений для таких кате-
горий работников, как:

1) Президент Украины, члены 
Кабинета Министров Украины, пер-
вые заместители и заместители ми-
нистров;

2) народные депутаты Украины;
3) Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по правам человека;
4) судьи;
5) работники прокуратуры, кото-

рым присваиваются чины;
6) работники государственных ор-

ганов, органов власти Автономной Ре-
спублики Крым и их аппарата, выпол-
няющих функции по обслуживанию;



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201576

7) работники государственных 
предприятий, учреждений и орга-
низаций, а также других субъектов 
хозяйствования государственной 
формы собственности, работники 
предприятий, учреждений и органи-
заций, находящихся в собственно-
сти Автономной Республики Крым, 
кроме лиц, занимающих определен-
ные законодательством должности 
государственной службы в центрах 
занятости Государственной службы 
занятости, Национальной академии 
государственного управления при 
Президенте Украины, Национальном 
институте стратегических исследо-
ваний и Институте законодательства 
Верховной Рады Украины;

8) военнослужащие Вооружен-
ных Сил Украины и других военных 
формирований, образованных в со-
ответствии с законом, лиц рядового 
и начальствующего состава органов 
внутренних дел и других органов, 
которым присваиваются специаль-
ные звания, если иное не предусмо-
трено законом.

Для вышеуказанных категорий 
работников присущи собственные 
спецификации сущности трудового 
договора, которые требуют отдель-
ного теоретического обоснования.

Выводы. Особой формой тру-
дового договора является трудовой 
договор в сфере государственного 
управления. Данное утверждение 
опосредовано особенностями тру-
довых отношений в сфере государ-
ственного управления. Недостатком 
настоящего регулирования трудовых 
отношений в Украине является несо-
ответствие его требованиям развития 
общественных отношений вообще, 
что вызывает некачественное и недо-
статочное использование правового 
инструментария и недостоверность 
теоретических утверждений. На ос-
нове обобщения теоретических поло-
жений сути трудового договора пред-
ложено внесение изменений в Кодекс 
законов о труде Украины, а именно:

1) дополнить ст. 2 Кодекса зако-
нов о труде Украины ч. 3 с использо-
ванием такой формулировки «работ-
ники, занятые в сфере государствен-
ного управления реализуют право на 
труд путем заключения трудового 
договора о работе в государственном 
органе»;

2) дополнить ст. 21 Кодекса зако-
нов о труде Украины следующим по-
ложением: «особой формой трудового 
договора является трудовой договор в 
сфере государственного управления, 
в котором срок его действия, права, 
обязанности и ответственность сто-
рон (в том числе материальная), усло-
вия материального обеспечения и ор-
ганизации труда работника, условия 
расторжения договора, в том числе 
досрочного устанавливаются в соот-
ветствии с особенностями законода-
тельства о государственной службе 
Украины»;

3) дополнить Кодекс законов о 
труде Украины ст. 211 следующего 
содержания «трудовой договор в сфе-
ре государственного управления –  
это соглашение между работником и 
государственным органом, по кото-
рому работник будет занимать долж-
ность государственной службы в 
государственном органе, органе вла-
сти Автономной Республики Крым 
или их аппарате, получать заработ-
ную плату за счет средств государ-
ственного бюджета, и осуществлять 
установленные для этой должности 
полномочия, непосредственно свя-
занные с реализацией задач и выпол-
нением функций государственного 
органа или органа власти Автоном-
ной Республики Крым относительно: 
подготовки предложений по форми-
рованию государственной политики 
в соответствующей сфере; разработ-
ки, экспертизы и/или редактирования 
проектов нормативно-правовых ак-
тов; предоставления административ-
ных услуг; осуществления государ-
ственного надзора (контроля); управ-
ления государственным имуществом 
или имуществом, принадлежащим 
Автономной Республике Крым, госу-
дарственными корпоративными пра-
вами; и управления персоналом госу-
дарственных органов, органов власти 
Автономной Республики Крым или 
их аппарата; реализации иных полно-
мочий соответствующего органа;

4) изъять из Кодекса законов о 
труде Украины детализирующие 
нормы, которые кассаются регулиро-
вания особой формы трудового до-
говора – трудового договора в сфере 
государственного управления и си-
стематизировать их в одном норма-
тивно-правовом акте.
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Summary
It is analysed national legal system in sphere of regulation of investment activity, it is specified a number of essential discrepancies 

which negatively influence an investment climate of Ukraine and are offered by the author of a way of their decision. The special 
attention in the article is spared to the decision of one of basic tasks of government control of investing – protection of rights and legal 
interests of investors. The problem of providing of stability of terms of realization of investment activity and protecting opens up from 
the changes of investment legislation.
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Аннотация
В статье проанализирована отечественная правовая система Украины в целом и в сфере регулирования инвестиционной 

деятельности в частности, указан ряд существенных несоответствий, которые негативно влияют на инвестиционный климат 
Украины, и предложены пути их устранения. Особое внимание в статье уделяется решению одной из основных задач государ-
ственного регулирования инвестирования – защите прав и законних интересов инвесторов путем предоставления гарантий 
инвестиционной деятельности и обеспечения защиты инвестиций. Раскрывается проблема обеспечения стабильности усло-
вий осуществления инвестиционной деятельности и защиты от изменений инвестиционного законодательства

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный процесс, инвестиционное законодатель-
ство, государственные гарантии.

Постановка проблемы. Про-
блема государственного 

регулирования инвестиционной де-
ятельности в Украине представляет 
научный и практический интерес и 
является чрезвычайно актуальной в 
условиях глубокой структурной де-
формации экономики страны и ди-
фицита инвестиционных ресурсов. 
Одной из основных задач государ-
ственного регулирования инвести-
рования должна быть защита прав 
и законных интересов инвесторов, 
предоставление гарантий инвести-
ционной деятельности, обеспечение 
защиты инвестиций. Эти аспекты 
анализируются автором в данной 
статье.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераскрытости темы – в настоящее 
время практически нет ни одной 
фундаментальной работы по усо-
вершенствованию государствен-
ных гарантий защиты инвестиций  
в Украине.

Целью и задачей статьи являет-
ся разработка и формирование пред-
ложений по усовершенствованию 
административно-правового регули-
рования инвестиционной деятельно-
сти в Украине.

Изложение основного матери-
ала. Выход из глубокого социаль-
но-экономического кризиса невоз-

можен без кардинального увеличе-
ния инвестиций в реальный сектор 
экономики, а создание надежной и 
управляемой системы привлечения 
инвестиционных ресурсов является 
одной из ключевых проблем совре-
менного этапа экономического раз-
вития Украины. В рамках решения 
этой проблемы основная роль при-
надлежит вопросу усовершенствова-
ния государственного регулирования 
инвестиционной деятельности.

Проблема государственного ре-
гулирования инвестиционной дея-
тельности в Украине представляет 
научный и практический интерес и 
является чрезвычайно актуальной в 
условиях глубокой структурной де-
формации экономики страны и ди-
фицита инвестиционных ресурсов. 
Теоретическим и практическим во-
просам государственного регулиро-
вания экономики в целом и инвести-
ционной деятельности в частности 
посвящено много работ отечествен-
ных и зарубежных ученых, а именно: 
Л. Абалкина, И. Бланка, Е. Виннык, 
Н. Вознесенской, М. Денисенко,  
Дж. Коля, К. Комарова, Л. Ляндау, 
Дж. МакКея, А. Омельченка, П. Оля, 
Н. Орловой, А. Пересады, О. Поваж-
ного, Г. Подшиваленко, Ю. Притыки, 
И. Сергеева, Ю. Тихомирова, В. Чер-
надчука, А.Черниенко, С. Чистова, 
М. Чумаченко, В. Шевчука и других.

Объем инвестиций, как внутрен-
них, так и внешних (иностранных), 
в большой степени зависит от эф-
фективности правовых гарантий для 
инвестора, предусмотренных зако-
нодательством Украины и между-
народными договорами Украины, 
положения которых трансформиро-
ваны в национальное законодатель-
ство.

Таким образом, одной из основ-
ных задач государственного регу-
лирования инвестирования должна 
быть защита прав и законных инте-
ресов инвесторов, предоставление 
гарантий инвестиционной деятель-
ности, обеспечение защиты инве-
стиций. Эти аспекты анализируются 
автором в данной статье.

На основании экономико-право-
вых исследований законодательства 
о государственных гарантиях инве-
стирования (Законы «О инвестици-
онной деятельности» и «О режиме 
иностранного инвестирования») 
украинские ученые-правоведы выде-
ляют их следующие виды:

1) гарантии от изменения законо-
дательства;

2) гарантии от принудительных 
изъятий, а также незаконных дей-
ствий государственных органов и их 
должностных лиц;

3) гарантии компенсации и воз-
мещения ущерба инвесторам;
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4) гаранти в случае прекращения 
инвестиционной деятельности;

5) гарантии использования до-
ходов, прибылей и других средств, 
полученых в результате инвестиро-
вания.

Некоторые специалисты в об-
ласти инвестиционного права, в 
частности Е.М. Виннык, дополняют 
перечень вышеуказанных гарантий 
гарантией судебной защиты прав и 
законных интересов инвесторов. По 
мнению автора статьи, такое допол-
нение не имеет смысла, поскольку 
гарантия судебной защиты является 
конституционной гарантией.

В правоприменительной практи-
ке наибольшее количество проблем 
связано с пониманием сути и толко-
ванием гарантии от изменений зако-
нодательства.

Автор данной статьи считает, 
что для надлежащей эффективности 
применения вышеуказанной гаран-
тии следует выработать одинаковое 
понимание как законодательной кон-
струкции, так и ее соответствия су-
ществующей практике применения.

Анализируя данные исследовате-
лей относительно гарантии стабиль-
ности законодательства, можно вы-
делить следующие ее особенности:

1) гарантия является государ-
ственной: предоставляется и упразд-
няется государством;

2) носит односторонний, норма-
тивный и публичный характер;

3) гарантия является срочной: 
запрет на введение изменений, ко-
торые ухудшают законодательно 
определенные условия вложения ин-
вестиций действует на протяжение 
определенного срока, установленно-
го государством в лице ее уполномо-
ченных органов; 

4) гарантией обеспечивается не-
изменность условий осуществления 
инвестиционной деятельности, кото-
рые существовали на момент вложе-
ния инвестиций;

5) гарантия направлена на защиту 
интересов инвесторов от негативных 
последствий изменений законода-
тельства.

Анализируя законодательство 
Украины в сфере инвестирования 
на предмет стабильности, В. Коссак 
отмечает, что с принятием 13 марта 
1992 г. Закона Украины «О иностран-

ных инвестициях» иностранным ин-
весторам, которые зарегистрировали 
иностранную инвестицию в период 
действия этого Закона, предоставля-
ется ряд таможенных, валютно-фи-
нансовых, налоговых льгот, а также 
ряд государственных гарантий защи-
ты инвестиций. Среди них – и гаран-
тии от изменений законодательства, 
закрепленные в ст. 9 вышеуказанно-
го Закона, которые состоят в том, что 
в случае, когда следующее специ-
альное законодательство Украины об 
иностранных инвестициях изменяет 
условия защиты иностранных инве-
стиций, указанные в этом Законе, к 
иностранным инвестициям на про-
тяжении 10 лет по требованию ино-
странного инвестора применяется 
специальное законодательство, кото-
рое действовало на момент регистра-
ции инвестиций [1, с. 71].

То есть фактически устанавлива-
лась ультраактивная форма действия 
нормативного акта. Сущность этой 
формы заключается в том, что дей-
ствие нормативно-правового акта 
распространяется на отношения, 
которые имеют место после утраты 
актом силы. Так, из решения Консти-
туционного Суда Украины от 09 фев-
раля в 1999 г. по делу за конституци-
онным обращением Национального 
банка Украины относительно офици-
ального толкования положения ч. 1 
ст. 58 Конституции Украины следует, 
что под ультраактивной формой дей-
ствия нормативного акта необходимо 
понимать переход от одной формы 
регулирования отношений к другой 
путем установления переходного пе-
риода [2].

Действие Закона Украины «Об 
иностранных инвестициях» было 
сначала остановлено Декретом Ка-
бинета Министров Украины от 20 
мая в 1993 г. № 55-93 «О режиме ино-
странного инвестирования», а с при-
нятием Закона Украины «О режиме 
иностранного инвестирования» от 
19.03.1996 года, Закон Украины «Об 
иностранных инвестициях» вообще 
утратил свою силу.

Заметим, что все упомянутые 
нормативные акты содержали раз-
делы, посвященные государствен-
но-правовым гарантиям защиты 
иностранных инвестиций. Закон 
«О режиме иностранного инвести-

рования» также содержит раздел II 
«Государственные гарантии защиты 
иностранных инвестиций», где ста-
тья 8 предусматривает гарантии от 
изменений законодательства [3].

Таким образом, в 1992–1996 гг. 
в сфере регулирования инвестици-
онных отношений с участием ино-
странных инвесторов были приняты 
три законодательных акта, которые 
содержали разные правовые и эко-
номические подходы к привлечению 
иностранных инвестиций. Однако 
все упомянутые акты предусма-
тривают государственно-правовые 
гарантии в случае изменения зако-
нодательства об иностранных инве-
стициях. В то же время изменились 
формулировки относительно госу-
дарственно-правовых гарантий ста-
бильности законодательства.

После утраты силы Законом 
України «Про иностранные инве-
стиции» продолжала действовать 
ультраактивная норма ст. 9 упразд-
ненного Закона, поскольку одним 
из ее признаков является двойной 
характер действия: норма действует 
и в период действия нормативного 
акта и после его отмены, то есть в те-
чение так называемого переходного 
периода.

17 февраля в 2000 г. был при-
нят Закон Украины «Об устранении 
дискриминации в налогообложении 
субъектов предпринимательской де-
ятельности, созданных с использо-
ванием имущества и средств отече-
ственного происхождения», который 
установил для иностранных инве-
сторов национальный режим валют-
ного регулирования и взыскания на-
логов, сборов (обязательных плате-
жей), установленный законами Укра-
ины для предприятий, созданных без 
участия иностранных инвестиций, 
независимо от времени внесения 
инвестиций. То есть, поскольку на 
данный период в законодательстве 
Украины не определено специаль-
ного порядка прекращения действия 
нормативного акта с ультраактивной 
формой действия, то законодатель 
исходил из общего порядка [4]. Од-
нако 20 декабря 2001 г. был принят 
Закон Украины «О внесении измене-
ний в некоторые законы Украины с 
целью устранения случаев уклоне-
ния отдельных предприятий, создан-



OCTOMBRIE 2015 79LEGEA ŞI VIAŢA

ных при участии иностранных инве-
сторов, от уплаты налогов, сборов 
(обязательных платежей)». В ч. 2 ст. 
3 данного Закона отмечалось, что ст. 
7 Закона Украины «Об устранении 
дискриминации в налогообложении 
субъектов предпринимательской 
деятельности, созданных с исполь-
зованием имущества и средств от-
ечественного происхождения» от 17 
февраля в 2000 г. излагалась в новой 
редакции, согласно которой ст. 1-4 и 
абзаца первого ст.5 вышеуказанного 
Закона, которые непосредственно 
устанавливали национальный режим 
правового регулирования деятельно-
сти иностранных инвесторов и отме-
няли льготы, вступали в силу не со 
дня опубликования данного Закона, 
а со дня введения в действие Закона 
Украины «О режиме иностранного 
инвестирования» от 19.03.1996 года 
[5; 11]. В данной норме усматривает-
ся ретроактивность закона – распро-
странение действия закона на слу-
чаи, имевшие место до вступления 
его в силу.

Стабильность законодательства – 
необходимое условие правопорядка 
любого государства, потому что без 
этого невозможны никакие стойкие 
правоотношения. В свою очередь 
ч.1. ст.58 Конституции Украины га-
рантирует, что законы и другие нор-
мативно-правовые акты не имеют 
обратного действия во времени, кро-
ме случаев, когда они смягчают или 
отменяют ответственность лица.

 Однако Конституционный Суд 
Украины в своем решении от 9 фев-
раля в 1999 г. по делу по конституци-
онному обращению Национального 
банка Украины относительно офи-
циального толкования положения ч.1 
ст.58 Конституции Украины прихо-
дит к выводу, что положение части 
первой статьи 58 Конституции Укра-
ины об обратном действии во вре-
мени законов и других нормативно 
правовых актов в случаях, когда они 
смягчают или отменяют ответствен-
ность лица, касается физических лиц 
и не распространяется на юридиче-
ские лица.

Но это не значит, что этот консти-
туционный принцип не может рас-
пространяться на законы и другие 
нормативно-правовые акты, которые 
смягчают или отменяют ответствен-

ность юридических лиц. Однако пре-
доставление обратного действия во 
времени таким нормативно-право-
вым актам может быть предусмотре-
но путем прямого указания об этом в 
законе или другом нормативно пра-
вовом акте.

Таким образом, содержание укра-
инского законодательства не позво-
ляет вывести понятие стабильности 
законодательства в качестве принци-
па, который применяется к любым 
правоотношениям, а общепризнан-
ный принцип права – законы и дру-
гие нормативно-правовые акты не 
имеют обратного действия во време-
ни, применяется избирательно.

Одним из путей решения вышеу-
казанной проблемы одни исследова-
тели, в частности Ю.Г. Басин, видят 
в принятии закона «О нормативно-
правовых актах», в тексте которо-
го должна быть предусмотрена от-
дельная ступенька в иерархической 
лестнице для нормативно-правовых 
актов, которые устанавливают госу-
дарственную гарантию стабильно-
сти определенного звена норматив-
но-правовой системы государства. 
При этом такая ступенька на выше-
упомянутой иерархической лестнице 
должна находиться выше текущих 
законов, но ниже конституционных 
законов [6, с. 32].

Другие ученые, в частности  
А.Г. Диденко, Е. Нестерова, считают, 
что лишь принятие отдельного зако-
на о стабильности законодательства 
может решить вышеуказанную про-
блему [7, с. 199].

Проблему обеспечения стабиль-
ности условий осуществления инве-
стиционной деятельности и защиты 
от изменений инвестиционного зако-
нодательства автор статьи предлага-
ет решить путем:

1. Внесения поправки в часть 
первую статьи 58 Конституции Укра-
ины об обратном действии во вре-
мени законов и других нормативно 
правовых актов в случаях, когда они 
смягчают или отменяют ответствен-
ность физических и юридических 
лиц.

2. Установления приоритета по-
ложений о государственных гаранти-
ях прав субъектов инвестиционной 
деятельности над специальным за-
конодательством Украины, которое 

определяет экономико-правовые 
формы (специальные режимы) инве-
стирования, в ст. 18 Закона Украины 
«Об инвестиционной деятельности», 
которое на сегодняшний день носит 
декларативный характер и не со-
держит ни четкого перечня государ-
ственных гарантий прав субъектов 
инвестиционной деятельности ни 
механизма защиты инвестиций.

В частности, в части первой ста-
тьи 18 Закона Украины «Об инве-
стиционной деятельности» указано: 
«Государство гарантирует стабиль-
ность условий осуществления ин-
вестиционной деятельности, соблю-
дения прав и законных интересов ее 
субъектов.

 Условия договоров, заключен-
ных между субъектами инвестици-
онной деятельности, сохраняют свое 
действие на весь срок действия на-
стоящих договоров и в случаях, когда 
после их заключения законодатель-
ством (кроме налогового, таможен-
ного и валютного законодательства, 
а также законодательства, по вопро-
сам лицензирования определенных 
видов хозяйственной деятельно-
сти) установлены условия, которые 
ухудшают положение субъектов или 
ограничивают их права, если они не 
пришли к согласию об изменении ус-
ловий договора».

Такое законодательное определе-
ние гарантии стабильности условий 
осуществления инвестиционной де-
ятельности само по себе исключает 
любую стабильность и прогнозируе-
мость условий осуществления инве-
стиционной деятельности, посколь-
ку именно изменения налогового, 
таможенного и валютного законода-
тельства, а также законодательство 
по вопросам лицензирования опре-
деленных видов хозяйственной дея-
тельности несет наибольшие риски, 
которые инвестор не может предус-
мотреть при заключении договоров и 
произведении расчетов окупаемости 
инвестиционного проекта, и которые 
должно гарантировать государство. 

Учитывая вышеуказанное, автор 
статьи предлагает изложить часть 
первую статьи 18 Закона Украины 
«Об инвестиционной деятельности» 
в следующей редакции: «Государ-
ство гарантирует всем субъектам 
инвестиционной деятельности неза-
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висимо от форм собственности: ста-
бильность условий осуществления 
инвестиционной деятельности; 

1) обеспечение равных прав и за-
щиту законных интересов при осу-
ществлении инвестиционной дея-
тельности; 

2) право обжаловать в судебном 
порядке решение, действия (бездея-
тельность) органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, и их должностных лиц; 

3) защиту инвестиций.
В случае, если вступают в силу 

новые законы и другие нормативно-
правовые акты Украины, которые из-
меняют размеры ввозных таможен-
ных сборов (за исключением осо-
бенных видов таможенных сборов, 
вызванных применением мер защи-
ты экономических интересов Укра-
ины, при осуществлении внешней 
торговли товарами в соответствии 
с законодательством Украины), на-
логов (за исключением акцизов, на-
лога, на дополнительную стоимость 
на товары, которые производятся 
на территории Украины) и взносов, 
в государственные внебюджетные 
фонды (за исключением взносов в 
Пенсионный фонд Украины), или 
вносятся в действующие законы и 
другие нормативно-правовые акты 
Украины изменения и дополнения, 
которые приводят к увеличению со-
вокупной налоговой нагрузки на де-
ятельность инвестора по реализации 
инвестиционного проекта на терри-

тории Украины или устанавливают 
режим запрещений и ограничений 
осуществления инвестиционной де-
ятельности на территории Украины 
в сравнении с совокупной налоговой 
нагрузкой и режимом, который дей-
ствовал в соответствии с действу-
ющими законами и другими норма-
тивно-правовыми актами Украины 
на момент вложения инвестиций, то 
такие новые законы и другие нор-
мативно-правовые акты Украины, 
а также изменения и дополнения, 
которые вносятся в действующие 
законы и другие нормативно-право-
вые акты Украины, не применяются 
к инвестору в течение 10 лет с мо-
мента вложения инвестиции, при ус-
ловии, что товары, которые ввозятся 
на таможенную территорию Укра-
ины инвестором, используются по 
целевому назначению для реализа-
ции инвестиционного проекта, а ин-
вестор должным образом выполняет 
обязанности и обязательства субъек-
тов инвестиционной деятельности, 
предусмотренные данным Законом».
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

Владимир ЧУМАК,
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры административной деятельности органов внутренних дел 

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article describes the evolution of the views of scientists and researchers as regards the European principles of policing. It was 

found that the principles of policing in European countries locked in regulations and statutes. Analyzed the principles of policing in 
European countries are the basis for policing the implementation of legislation on the rights and freedoms of citizens, as is the direction 
of policing is the most important, significant. Indicated that some of the principles discussed organization of the police can be useful 
in the organization of the police (militia) in Ukraine, however, tend to be extremely specific to its operation.
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Аннотация
В статье рассмотрена эволюция взглядов ученых и исследователей, касающихся европейских принципов деятельности 

полиции. Установлено, что принципы деятельности полиции в европейских странах фиксироваться в подзаконных актах и 
уставных документах. Проанализированные принципы деятельности полиции в европейских странах являются основой для 
осуществления полицейской деятельности за исполнением законодательства о правах и свободах граждан, поскольку это 
направление полицейской деятельности является наиболее важным, значимым. Указано, что некоторые из рассмотренных 
принципов организации деятельности полиции могут быть применимы при организации деятельности полиции (милиции) в 
Украине, однако, как правило, исключительно с учетом специфики ее работы.

Ключевые слова: Европейские принципы, деятельность, полиция, Европейский Союз, Украина.

Постановка проблемы. Совре-
менная отрасль администра-

тивного права Украины находится на 
этапе радикального реформирования, 
прежде всего в направлении внедре-
ния человекоцентристской идеологии 
административного правопонимания. 
Это невозможно без внедрения в пра-
вотворческой и правоприменительной 
деятельности органов публичной ад-
министрации современных европей-
ских принципов административного 
права. Именно эти принципы должны 
стать в ближайшей перспективе клю-
чевыми принципами качественного об-
новления отрасли административного 
права Украины [1, с. 1].

В современной науке администра-
тивного права Украины активно фор-
мируется своеобразное «евроинтегра-
ционное» направление специальных 
юридических исследований, основной 
целью которых является разработка те-
оретико-методологических и научных 
основ адаптации как доктринальных 
положений, так и действующих норм 
отечественного административного 
законодательства к европейским прин-
ципам и стандартам. Приоритетность 
проведения научных исследований в 
данной сфере обуславливается необ-
ходимостью реформирования действу-
ющего законодательства Украины в 
соответствии с обязательствами, при-
нятыми в связи с подписанием Согла-

шения о партнерстве и сотрудничестве 
между Украиной и Европейскими Со-
обществами и их государствами-чле-
нами, ратифицированного Верховной 
Радой Украины 10 ноября 1994 года  
(№ 237/94-ВР) [2].

Особое значение исследования со-
держания европейских принципов 
административного права и путей их 
внедрения в украинское законодатель-
ство исходит из стратегических при-
оритетов государственной политики 
Украины – интеграции в европейские 
структуры с целью обретения полно-
правного членства в Европейском Со-
юзе (далее – ЕС), что предусматривает 
обязательным условием выполнения 
Копенгагенских и Мадридских крите-
риев, в которых, в частности, содер-
жатся требования по приведению ад-
министративной способности органов 
публичной власти стран-кандидатов в 
соответствие с критериями эффектив-
ности деятельности публичных адми-
нистраций стран – членов ЕС [3, c. 1].

Проведение комплексной админи-
стративно-правовой реформы в Укра-
ине требует разработки дальнейших 
приоритетных направлений рефор-
мирования системы органов испол-
нительной власти и органов местного 
самоуправления с учетом европейских 
принципов и стандартов, которые до 
настоящего времени не получили над-
лежащей разработки и внедрения в 

отечественном законодательстве, госу-
дарствообразующей практике.

Однако опыт проведения инсти-
туциональных реформ публичной ад-
министрации стран – членов ЕС сви-
детельствует о необходимости учета 
общих институциональных принципов 
публичной администрации для обеспе-
чения административной способности 
публичной администрации, выступа-
ющей необходимой предпосылкой для 
взаимодействия в Европейском адми-
нистративном пространстве и выпол-
нения обязательств, связанных с ассо-
циированным членством в ЕС [4, c. 68].

Актуальность темы исследова-
ния. Актуальность изучения и заим-
ствования международного опыта в 
правоохранительной сфере обусловле-
на тем, что практическое использова-
ние успешных мероприятий, научных 
наработок и достижений правительств 
развитых государств мира будет спо-
собствовать достижению устойчивого 
развития страны, надлежащему уров-
ню эффективности, гуманности, циви-
лизованности государственной поли-
тики Украины, повышению престижа 
государственной службы, а также со-
гласованию и адаптации национально-
го законодательства к европейским и 
международным нормам и стандартам 
в отношении соблюдения прав и сво-
бод человека и гражданина; организа-
ции деятельности органов правоохра-
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нительной системы и службы проба-
ции как ее важнейшей составляющей; 
квалификации и профессионализму 
персонала; реформированию форм 
взаимодействия правоохранительной 
службы с иными общественными ор-
ганизациями, международными ор-
ганами и институтами и т.п. В то же 
время результативность заимствования 
зарубежного опыта и создание возмож-
ностей относительно его фактического 
использования напрямую зависят от 
эффективности международного со-
трудничества Министерства внутрен-
них дел Украины.

Состояние исследования. Про-
блем правовых принципов организа-
ции и деятельности полиции (милиции) 
косвенно касались в своих работах 
В.Б. Аверьянов [5], Ю.Е. Аврутин [6], 
А.М. Бандурка [7], К.С. Бельский [8], 
И.А. Горшенева [9], Н. Гнидюк [10], 
А.В. Губанов [11], А.Т. Комзюк [12], 
О.С. Проневич [13], Р.Д. Свон [14], 
Ю.П. Соловей [15], Ю.М. Старилова 
[16], С. Явича [17] и др. В то же вре-
мя эволюция современных доктрин 
правоохранительной деятельности, 
новейшие изменения в организацион-
но-правовом регулировании деятель-
ности органов охраны правопорядка 
современных государств и отсутствие 
в отечественной полицеистике специ-
альных компаративных исследований 
этой проблемы объективно обуслов-
ливают необходимость классификации 
и углубленного сущностного анализа 
правовых принципов организации и 
деятельности полиции (милиции).

Учитывая вышеизложенное, целью 
статьи является исследование принци-
пов организации и деятельности поли-
ции (милиции) в зарубежных странах 
и определение некоторых положитель-
ных моментов в опыте международных 
стран, которые могут пригодиться во 
время реформирования органов вну-
тренних дел Украины.

Изложение основного материала. 
С точки зрения лингвистики «прин-
цип» в переводе с латыни означает «ос-
нова», исходное положение чего-либо: 
теории, мировоззрения, науки и т. д. 
[18, с. 1072; 19, с. 400].

В общественных науках принци-
пы принято определять как исходные 
положения и идеи, характеризующие 
объективные закономерности развития 
государства и общества.

В правовых науках нельзя не со-
гласиться с мнением А. С. Явича о том, 
что правовые принципы представля-
ют определенные исходные для права 
идеи [17, с. 63–64].

В административно-правовой науке 
принципы определяются как исходные 
основные правила, руководящие уста-
новки, нормы деятельности для вне-
дрения системы управления общими 
процессами [7, с. 32].

По мнению Ю. М. Старилова, 
принципы – это основополагающие 
идеи, установки, выражающие объек-
тивные закономерности организации 
и формирования государственной вла-
сти в целом (а также исполнительной 
власти в особенности), определяющие 
научно обоснованные направления ре-
ализации компетенции, задач и функ-
ций государственных управленческих 
органов (полномочий государственных 
служащих), действующих в системе го-
сударственной власти, по осуществле-
нию управленческих функций (в том 
числе и контрольно-надзорных полно-
мочий) [16, с. 364]. Целесообразным 
является также мнение о том, что под 
принципами административного права 
необходимо понимать исходные, объ-
ективно обусловленные, основопола-
гающие принципы, формирующие и 
характеризующие содержание админи-
стративного права, которые отражают 
закономерности его развития и опреде-
ляют направления и механизмы адми-
нистративно-правового регулирования 
общественных отношений [20, с. 31].

Под принципами административ-
ного права следует понимать основные 
исходные, объективно обусловленные 
принципы, на которых базируется дея-
тельность субъектов административно-
го права, обеспечиваются права и сво-
боды человека и гражданина, нормаль-
ное функционирование гражданского 
общества и государства [21, с. 62]. Как 
видим, все ученые сошлись на том, что 
под принципами административного 
права необходимо понимать основопо-
лагающие принципы, на основе кото-
рых осуществляется соответствующая 
управленческая деятельность.

Учитывая вышеизложенное, можно 
определить характерные черты прин-
ципов административного права:

1) они формируются с целью обе-
спечения прав и свобод человека и 
гражданина и нормального функцио-

нирования гражданского общества и 
государства;

2) устанавливают руководящие 
принципы-наставления, определяю-
щие важнейшие правила, по которым 
осуществляется и организуется дея-
тельность субъектов административно-
го права;

3) принципы административного 
права характеризуются прогрессив-
ностью, удостоверяют идеальные для 
условий современности основополага-
ющие принципы поведения субъектов 
административного права, но только 
такие, которые являются реально до-
стижимыми [21, с. 63].

Учитывая имеющиеся предостере-
жения и стереотипы в осознании при-
роды и назначения принципов права, 
украинский полицеист А.С. Проневич 
определил, что правовые принципы 
организации и деятельности полиции 
(милиции) как основные идеи (поло-
жения), которые имеют характер без-
условных требований, закрепляются 
непосредственно в законодательных 
актах или же вытекают из содержания 
конкретных правовых норм и являются 
руководящими началами для органов и 
должностных лиц, уполномоченных на 
охрану общественного порядка и обе-
спечение общественной безопасности 
[13, с. 193].

Как свидетельствует практика со-
временных зарубежных стран, право-
вые принципы организации и деятель-
ности полиции закреплены в консти-
туциях, законах о полиции (милицию, 
органы внутренних дел) и других нор-
мативно-правовых актах, служат пра-
вовой основой ее деятельности. 

В законодательстве европейских 
государств исключительное внима-
ние уделяется обоснованию необхо-
димости соблюдения органами власти 
принципа верховенства права, которое 
предполагает выделение двух субъек-
тов права: народа (имеет первичные, 
природные, суверенные права) и го-
сударства (имеет относительно на-
рода производную, функциональную 
правосубъектность). Государство не 
создает и не изменяет право, она лишь 
предоставляет ему формальную опре-
деленность. Государство обязано соз-
дать надлежащие условия для реали-
зации права и установить ответствен-
ность за нарушение его норм. Фено-
мен верховенства права рассматрива-
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ется в контексте соблюдения опреде-
ленных гносеологических позиций в 
отношении права, а именно: должно 
существовать различение права и за-
кона; право следует рассматривать 
не как акт государственной власти, а 
как социальный феномен, связанный 
с такими категориями, как справедли-
вость, свобода, равенство, гуманизм; 
право должно рассматриваться в не-
разрывной связи с правами человека. 
Законы не могут быть приняты чисто 
императивным путем, то есть актом 
обнаружения человеческой воли, – 
они должны быть открыты умом со-
знательного человека или общества 
в целом. Общество изначально про-
граммирует собственные законы, по-
сле чего эти самые законы с помощью 
целого ряда механизмов программи-
руют себя. Законы должны быть пра-
вовыми, то есть демократическими, 
гуманными, справедливыми, направ-
ленными на обеспечение прав челове-
ка и интересов не определенных слоев 
населения, а всего народа, также они 
должны быть легитимированы обще-
ством. Верховенство права является 
основополагающим принципом права, 
выражающим идею примата права над 
государством и приоритета естествен-
ных прав человека в обществе, прояв-
ляющимся в верховенстве конститу-
ции и правовых законов.

Его, прежде всего, следует тракто-
вать как верховенство основных прав 
человека в теории и практике. Про-
явлением реализации принципа вер-
ховенства права в современном мире 
является «связанность» и «ограниче-
ния» деятельности всех ветвей власти 
основными правами человека. Верхо-
венство права требует от государства 
его воплощения в правотворческую и 
правоприменительную деятельность, в 
частности, в законы, которые должны 
быть проникнуты идеями социальной 
справедливости, свободы, равенства и 
т. п. [13, с. 195].

Принципы деятельности полиции 
в европейских странах могут фиксиро-
ваться в подзаконных актах и уставных 
документах. Так, в пп. 1-2 раздела 2 
Закона Республики Венгрии «О поли-
ции» от 29 марта 1994 года говорится о 
принципах уважения и защиты челове-
ческого достоинства, взаимодействия с 
государственными и муниципальными 
органами власти, общественными ор-

ганизациями и отдельными граждана-
ми, внепартийности, сотрудничестве 
с иностранными и международными 
органами правопорядка. В ст. 4 Закона 
Литовской Республики «О полиции» от 
17 октября 2000 года указано, что ра-
бота полиции основывается на принци-
пах демократии, уважения прав челове-
ка, гуманизма, общественной морали, 
законности, гласности деятельности. В 
ст. 4 Закона Республики Болгарии «О 
Министерстве внутренних дел» от 19 
декабря 1997 г. прямо предусмотрено, 
что подчиненные Министерству наци-
ональные службы (включая полицию) 
должны строить свою деятельность на 
принципах законности, уважения прав 
и свобод граждан и их достоинства, 
централизма в организации и управле-
нии, публичности, конспирации за со-
четание гласных и негласных методов 
и средств в определенных законом слу-
чаях, сотрудничества с гражданами.

В Уставе лондонской муниципаль-
ной полиции Скотланд-Ярда опре-
делены шесть основных принципов 
деятельности по обслуживанию насе-
ления, а именно: определение уровня 
стандартов обслуживания и их публи-
кация; информация и гласность; выбор 
и консультация; помощь и вежливость; 
исправление ошибок; оптимальное об-
служивание в пределах потраченных 
средств.

В Законодательстве большинства 
постсоветских государств в определе-
нии правовых принципов деятельно-
сти полиции (милиции) наблюдается 
родство концептуальных подходов, что 
обусловлено поступательностью отно-
сительно советского права. Согласно 
ст. 3 Закона СССР «О милиции» от 6 
марта 1991 года «деятельность мили-
ции должна строиться в соответствии 
с принципами законности, уважения 
личности, социальной справедливости, 
демократии, интернационализма, гу-
манизма, взаимодействия с трудовыми 
коллективами и населением, постоян-
ного учета общественного мнения». В 
ст. 4 этого Закона отдельно подчеркива-
лась необходимость соблюдения прин-
ципа гласности, предусматривающего 
информирование государственных ор-
ганов и общественности о состоянии 
правопорядка и мерах по его укрепле-
нию. В праве современных постсовет-
ских государств как основополагаю-
щие принципы организации и деятель-

ности полиции (милиции) определены 
следующие принципы: законности, гу-
манизма, уважения к личности, гласно-
сти (Украина, Российская Федерация, 
Беларусь, Молдова, Армения, Литва, 
Латвия, Грузия); взаимодействия с тру-
довыми коллективами, общественными 
организациями и населением (Украина, 
Беларусь, Молдова); социальной спра-
ведливости, внепартийности (Украина, 
Литва, Латвия); единоначалия (Азер-
байджан, Казахстан); единоначалия и 
централизованного управления (Арме-
ния); единства системы органов вну-
тренних дел (Казахстан) [13, c. 195].

Как отмечает А.С. Проневич, к ка-
тегории специальных принципов дея-
тельности полиции (милиции) относят-
ся следующие: взаимодействие с орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления, институтами 
гражданского общества, населением; 
сочетание гласных и негласных форм 
деятельности; подконтрольность и по-
дотчетность; внепартийность; сотруд-
ничество с полицейскими ведомствами 
других государств; обязательность для 
граждан и должностных лиц закон-
ных требований сотрудников полиции 
(милиции); соответствие применения 
средств принуждения, содержащее эле-
мент опасности для охраняемого блага 
и т. п.

Характерно, что отдельные прин-
ципы деятельности полиции (милиции) 
могут быть адресованы определенным 
категориям персонала. Например, 
принцип конспирации, сочетания глас-
ных и негласных форм деятельности 
(для оперативных работников), прин-
цип поддержания постоянной связи с 
населением обслуживаемого участка 
(для участковых инспекторов) и др.

Во многих европейских странах 
утвердилась традиция закрепления в 
деонтологических кодексах (своео-
бразных стандартах морально-этиче-
ской надстройки полиции) этических 
принципов поведения служащих поли-
ции с гражданами и регулирования от-
ношений непосредственно между слу-
жащими. Эти документы основывают-
ся на требованиях общей декларации 
прав человека, Международного пакта 
о гражданских и политических правах, 
Конвенции ООН о запрете пыток и дру-
гом жестоком бесчеловечном или ином 
унижающем человеческое достоинство 
обращении или наказании, Декларации 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201584

о полиции, Европейского кодекса по-
лицейской этики от 19 сентября 2001 
года, других международно-правовых 
актов, конституций, законов и нацио-
нальных нормативно-правовых актов.

Учитывая наличие разветвленной 
системы правовых и этических прин-
ципов деятельности полиции (мили-
ции), аналитики констатируют, что 
в настоящее время сформировалось 
обоснованное общецивилизационное 
концептуальное видение природы ру-
ководящих начал функционирования 
полиции (милиции), а определение 
элементов демократической рефор-
мы полицейской деятельности уже 
не является проблематичным [22, с. 
76]. В частности, совершенствование 
законодательства и реформирования 
полиции (милиции) везде основы-
вается на доктрине, базовыми прин-
ципами которой являются уважение 
прав человека, ориентированность на 
служение обществу, подотчетность, 
подконтрольность гражданскому об-
ществу, внепартийность (политиче-
ская нейтральность), прозрачность. 
Особое внимание уделяется обеспе-
чению справедливой репрезентатив-
ности основных слоев населения, 
высокого уровня морали, минималь-
ности использования силы, невоени-
зированного характера организации и 
культуры. Принципы в целом создают 
необходимый фундамент для практи-
ческой реализации официальных де-
визов отдельных полицейских служб: 
«Нужны люди, которые реализуют 
необходимые действия должным об-
разом» (Скотланд-Ярд), «Служить и 
защищать» (полиция США), «Вежли-
вость, профессионализм, уважение» 
(полиция Нью-Йорка), «Защищать, 
помогать, охранять» (Литва) и другие 
[13, c. 204].

Таким образом, проанализирован-
ные выше принципы являются основой 
для осуществления полицейской дея-
тельности за исполнением законода-
тельства о правах и свободах граждан, 
поскольку это направление полицей-
ской деятельности является наиболее 
важным, значимым, поэтому каждый 
год и признается в качестве приори-
тетного. Следует отметить, что неко-
торые из рассмотренных принципов 
организации деятельности полиции 
могут быть применимы при организа-
ции деятельности полиции (милиции) 

в Украине, однако, как правило, ис-
ключительно с учетом специфики ее 
работы. С учетом особенностей задач, 
стоящих перед органами внутренних 
дел, их личный состав каждого уров-
ня должен повседневно руководство-
ваться названными принципами, что 
позволит повысить как эффективность 
их деятельности, так и уровень дове-
рия населения к правоохранительным 
органам в целом и полиции (милиции) 
в Украине в частности.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что введение в отечественной админи-
стративно-правовой области отдель-
ных европейских принципов также 
требует изучения основополагающих 
принципов правопонимания, истоков 
европейской административно-право-
вой доктрины, отражающих особенно-
сти (а фактически – закономерности) 
развития административного права при 
становлении демократического госу-
дарства, реализации принципа верхо-
венства (господства) права (англ. – The 
Rule of Law Principle) [3, с. 132].
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
И ПРИМЕНЕНИЯ ТИПОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ
Виктор ШЕВЧУК,

доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики  
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
Considered the actual questions of formation of the types of tactical operations and 

problems of their use in the investigation of crimes. Analyzed the scientific approaches 
of considered problem, conducted a critical analysis. It is found that typical tactical 
operations should be viewed as a product of science activity, which is the kind of 
information model, reflecting the structure and technologies of these criminalistic 
complexes considering the type of crime, the investigation stage, the situation of the 
investigation and the tactical operations. The problems of the tactical operations as 
a means of formalizing the process of investigation of crimes. The development and 
use of standard tactical operations as a means of formalizing the process of criminal 
proceedings will enhance their effectiveness. 

Key words: typical tactical operations, typical tactical tasks, problems of forming 
of the typical tactical operations, models of the typical tactical operation, systems of the 
typical tactical operations.

Аннотация
Рассмотрены актуальные вопросы формирования типовых тактических опе-

раций и проблемы их применения в расследовании преступлений. Проанализи-
рованы научные подходы рассматриваемой проблематики, проведен их критиче-
ский анализ. Обосновывается, что типовые тактические операции необходимо 
рассматривать как продукт научной деятельности, представляющий собой своео-
бразную информационную модель, отражающую структуру и технологии реали-
зации этих криминалистических комплексов с учетом вида преступления, этапа 
расследования, следственной ситуации и тактической задачи. Исследуются про-
блемы тактических операций как средств формализации процесса расследова-
ния преступлений. Разработка и применение типовых тактических операций как 
средств формализации процесса уголовного производства будет способствовать 
повышению их эффективности.

Ключевые слова: типовые тактические операции, типовые тактические за-
дачи, проблемы формирования типовых тактических операций, модели типовой 
тактической операции, системы типовых тактических операций.

Постановка проблемы. В по-
следнее время в криминали-

стических исследованиях особую ак-
туальность и значимость приобретают 
проблемы, связанные с типизацией 
тактических операций по отдельным 
видам (или категориям) преступлений 
[17, с. 181]. Среди обстоятельств, объяс-
няющих эту тенденцию, можно назвать 
следующие. Во-первых, отдельные кри-
миналистические методики как типи-
зированные модели должны включать 
в себя систему рекомендаций только 
типизированного характера, в том числе 
и типичные тактические операции, ко-
торые разрабатываются в соответствии 
с определенной разновидностью мето-
дик, являются их неотъемлемой частью, 
максимально «привязаны» к типовым 
следственным ситуациям и вытекают из 
конкретных тактических задач, стоящих 

перед следователем [4, с. 36]. Во-вторых, 
невозможно разработать исключительно 
все тактические операции, касающиеся 
определенного вида (категории) престу-
плений, а потому речь может идти только 
о типовых, т.е. наиболее часто встречаю-
щихся, которые обнаруживают общее в 
отдельном, индивидуальном и являются 
прообразами (прототипами) определен-
ного вида действий, вещей, предметов  
[15, с. 455]. В-третьих, типовая тактиче-
ская операция – это наиболее подходя-
щая форма адаптации научных разрабо-
ток к их практической реализации в ходе 
расследования конкретного преступного 
деяния. Именно такие операции пред-
ставляют собой целесообразные про-
граммы действий следователя, выполняя 
важную методическую функцию и по-
зволяя выбирать правильное направле-
ние в расследовании [17, с. 194-199].
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Целью статьи является исследова-
ние теоретических основ формирования 
типовых тактических операций и про-
блемы их применения в расследовании 
преступлений. Следует проанализиро-
вать научные подходы рассматриваемой 
проблематики, провести их критический 
анализ. Типовые тактические операции 
необходимо исследовать как продукт на-
учной деятельности, представляющий 
собой своеобразную информационную 
модель, отражающую структуру и тех-
нологии реализации этих криминали-
стических комплексов с учетом вида 
преступления, этапа расследования, 
следственной ситуации и тактической за-
дачи. Разработка и применение типовых 
тактических операций направлено на по-
вышение эффективности расследования 
преступлений.

Состояние исследования. В кри-
миналистике проблемы формирования 
и применения типовых тактических 
операций были предметом научных ис-
следований Л.Я. Драпкина, А.В. Ду-
лова, В.А. Журавля, И.М. Комарова,  
В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовско-
го, М.В. Салтевского, В.В. Тищенко,  
В.Ю. Шепитько, В.И. Шиканова,  
Б.В. Щура, Н.П. Яблокова и др.

Вместе с тем анализ научной кри-
миналистической литературы позволяет 
утверждать, что в настоящее время от-
сутствует системный подход к формиро-
ванию типовых тактических операций с 
учетом вида преступления, этапов рас-
следования, следственной ситуации и 
тактических задач, возникающих перед 
следователем и требующих их решения 
с помощью комплекса следственных 
действий, оперативно-розыскных, ор-
ганизационных и иных мероприятий. В 
основном это вопрос освещается уче-
ными путем перечисления узкого круга 
тактических операций применительно 
к отдельным видам преступлений и без 
учета указанных обстоятельств. Поэтому 
разработка и исследование указанных 
вопросов являются приоритетным на-
правлением формирования концепции 
тактических операций.

Изложение основного материала. 
В настоящее время практика планирова-
ния и реализации типовых тактических 
операций при расследовании отдельных 
видов преступлений, накопив в результа-
те проб и ошибок значительный положи-
тельный опыт, оказалась впереди теории. 
Теоретические основы типовых тактиче-

ских операций требуют фундаменталь-
ных исследований и комплексных раз-
работок данной проблематики. Однако в 
этом плане имеют место определенные 
трудности. Прежде всего, на наш взгляд, 
трудности и препятствия для дальней-
шего развития криминалистической те-
ории тактических операций связаны с 
неразработанностью и несовершенством 
системы методов познания и исследо-
вания тактических операций. Этим, как 
нам представляется, обусловлен низкий 
уровень эмпирической базы исследова-
ний, которые базируется в основном на 
отдельных примерах из практики.

Отдельные трудности исследования 
проблемы типовых тактических опе-
раций связаны с ее комплексностью, 
возможности же их изучения путем 
применения традиционных приемов 
криминалистических научных исследо-
ваний минимальны, поскольку ни анализ 
уголовных дел, ни анкетирование, интер-
вьюирование сотрудников правоохрани-
тельных органов не могут дать необходи-
мых сведений о характере и содержании 
тактических операций. В большинстве 
случаев оперативно-розыскные и ор-
ганизационно-технические мероприя-
тия не находят отражения в материалах 
уголовных дел. Достаточно сложным 
и проблематичным вопросом является 
вычленение тактической операции из 
всей массы следственных действий, опе-
ративно-розыскных и организационно-
технических мероприятий, проводимых 
в связи с расследованием преступлений.

Представителями криминалистиче-
ской науки высказаны различные под-
ходы к пониманию типовых тактических 
операций и процедуры их типизации. 
Так, по мнению В.Ю. Шепитько, типо-
вой тактической операцией является 
алгоритм, программа действий следо-
вателя, оперативного работника, других 
лиц относительно задач, возникающих 
в следственных ситуациях [17, с. 179]. 
И.М. Комаров, в свою очередь, считает 
целесообразным рассматривать эту опе-
рацию как своеобразную модель, являю-
щиеся отражением определенных черт, 
обусловленных спецификой события 
преступления [8, с. 273-365]. Несколько 
схожую позицию занимают и иные уче-
ные-криминалисты [19, с. 64; 6, с. 72] 
исходя из того, что задачи, средством 
решения которых служат тактические 
операции, возникают в условиях, т. е. в 
типовых следственных ситуациях, что 

дает основание типизировать и «набор» 
средств их решения. В этом смысле они 
выступают своего рода модулями (типо-
выми моделями) решения конкретных 
задач, стоящих на определенном этапе 
расследования. 

В криминалистической литерату-
ре учеными высказываются различные 
суждения относительно и понимания ти-
пизации тактических операций. В част-
ности, В. М. Карагодин отмечает, что на-
личие взаимосвязи между следственны-
ми ситуациями и криминалистическими 
характеристиками, с одной стороны, и 
тактическими операциями − с другой, 
дает возможность разрабатывать типо-
вые тактические операции, которые по 
уровню общности можно условно раз-
делить на 2 группы. Типовые тактиче-
ские операции первого, более высокого 
уровня обобщения разрабатываются, для 
использования их в ситуациях, являю-
щихся типичными для преступлений 
различных видов. Их разработка возмож-
на, даже с учетом различия не только в 
уголовно-правовых, но и криминалисти-
ческих характеристиках отдельных ви-
дов преступлений. Типовые тактические 
операции второй группы разрабатыва-
ются с учетом криминалистической ха-
рактеристики отдельных видов и групп 
преступлений и ситуаций, типичных для 
их расследования. Они более конкретны, 
так как их задачи конкретизируются и 
должны планироваться на более общих 
операциях первого уровня [7, с. 56-59]. 

Соглашаясь с В.М. Карагодиным о 
возможности разработки типовых так-
тических операций 2-х уровней, счи-
таем, что подходы к их распределению 
должны быть несколько иными. Как 
представляется, надо исходить из того, 
что типичное отражает специфику опре-
деленного вида и подвида преступлений 
(по криминалистической классифика-
ции) и поэтому не может быть присущим 
преступлениям различных видов. Вот 
почему, считаем, типовые тактические 
операции должны иметь видовую и под-
видовую направленность. С учетом из-
ложенного предлагаем следующую си-
стему типовых тактических операций. 
Первый уровень этой системы образуют 
типовые-видовые тактические операции, 
отражающие специфику именно опреде-
ленного вида преступлений (например, 
убийство). Второй составляют типич-
ные-подвидовые (предметные) такти-
ческие операции, которые создаются в 
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соответствии с конкретной разновидно-
стью преступлений (к примеру, убийство 
с расчленением трупа, «заказное» убий-
ство и пр.

Все чаще ученые-исследователи об-
ращаются к формированию типовых 
тактических операций. Можно утверж-
дать, что практически каждый ученный-
криминалист,занимающийся постро-
ением частной криминалистической 
методики, в результатах своей работы 
предлагает типовые тактические опера-
ции. Так, В.Е. Коновалова при расследо-
вании убийств считает, что целесообраз-
но проводить такие типовые тактиче-
ские операции, как «Личность убийцы», 
«Состав и ролевые функции преступ-
ной группы», «Орудие преступления», 
«Свидетельская база», «Место нахож-
дения преступника» [9, с. 282-283].  
По ее убеждению, при расследовании 
убийств, скрытых инсценировками, 
наиболее эффективным является про-
изводство таких тактических операций: 
«Установление преступника», «Обна-
ружение доказательств приготовления 
инсценировки», «Установление моти-
вов совершения преступлений», «Уста-
новление способа совершения и со-
крытия преступления» [10, с. 252-232].  
Э.Ю. Березуцкий и В Н. Исаенко к ти-
повым тактическим операциям при рас-
следовании убийств относят такие, как 
«Реконструкция обстоятельств рассле-
дуемого убийства», «Атрибуция трупа» 
[2, с. 85-109; 5, с. 368-382].

В криминалистических научных ис-
точниках уделялось определенное вни-
мание выделению тактических операций 
при расследовании насильственных и ко-
рыстно-насильственных преступлений. 
В частности, О.Я. Баев отмечает, что 
типовыми тактическими операциями, 
которые планирует и осуществляет сле-
дователь при расследовании преступле-
ний против личности (насильственных 
преступлений), как правило, выступают 
следующие: «Выявление подозревае-
мого», «Розыск и задержание», «Про-
верка алиби», «Установление личности 
погибшего» и некоторые другие [1, с. 
18]. В.В. Вандышев при расследовании 
насильственных преступлений предла-
гает учитывать тактическую операцию 
«Изучение личности жертвы» [3, с. 131].  
В.В. Тищенко при расследовании ко-
рыстно-насильственных преступлений 
выделяет такие тактические операции: 
«Проверка алиби подозреваемого», «Ра-

зоблачение инсценировки», «Разоблаче-
ние виновного лица» [14, с. 245-356].

Определенный научный интерес 
вызывают исследования ученых-кри-
миналистов по выделению тактических 
операций при расследовании престу-
плений в сфере хозяйственной деятель-
ности. К примеру, Г.А. Матусовский к 
типичным тактическим операциям этой 
категории преступлений относил «Поиск 
имущества», «Документ», «Задержание» 
[13, с. 155]; А.Д. Марушев выделяет: 
«Разоблачение на месте преступления», 
«Безотлагательные сбор и фиксация до-
казательств», «Установление способа 
совершения хищения», «Определение 
размера похищенного», «Обеспече-
ние возмещения материального вреда»  
[12, с. 158-166].

Приведенные типовые тактические 
операции, безусловно, имеют определен-
ный научный и практический интерес. 
Вместе с тем, не проводя детальный ана-
лиз их содержания, считаем возможным 
отметить, что далеко не все из перечис-
ленных построений могут быть отнесе-
ны к разряду тактических операций ис-
ходя из разработанных нами критериев. 
К тому же учеными предлагались в по-
давляющем большинстве лишь назва-
ния таких операций без раскрытия их 
внутренней структуры. Следует акцен-
тировать внимание на том, что сегодня 
отсутствует единообразный, согласован-
ный подход к пониманию типовых так-
тических операций и к осуществлению 
их типизации. Все это очень усложняет 
процедуру их успешного практического 
применения, уменьшает коэффициент 
полезного действия.

Разнообразие взглядов по указанным 
проблемам подтверждает актуальность 
темы исследования и обусловливает не-
обходимость дальнейших теоретических 
разработок данной проблемы. Поэтому 
значительный интерес представляют на-
учные исследования типовых тактиче-
ских операций, как в общетеоретическом 
плане, так и применительно к расследо-
ванию отдельных видов преступлений. 
Наряду с разработкой общих положений 
теории тактических операций, а также 
организационно-тактических основ ба-
зовых (высокого уровня общности) так-
тических операций, достаточно четко 
обозначилась тенденция выявления, из-
учения возможностей и определенных 
закономерностей формирования и ис-
пользования тактических операций при 

расследовании отдельных видов пре-
ступлений. В этом плане перспективным 
представляется типизация тактических 
операций, как применительно к отдель-
ным видам преступлений, так и к ситуа-
циям расследования. Учитывая вышеиз-
ложенное, следует отметить, что назрела 
необходимость разработки единых кри-
териев формирования типовых тактиче-
ских операций в криминалистике.

На наш взгляд, при разработке и реа-
лизации типовых тактических операций 
следует учитывать следующие положе-
ния:

1) типовые тактические операции 
необходимо рассматривать как продукт 
научной деятельности, представляющий 
собой своеобразную информационную 
модель, отражающую структуру и техно-
логию (логику, хронологию) реализации 
этих криминалистических комплексов в 
соответствии с видом преступления, эта-
пом расследования, следственной ситуа-
цией и тактической задачей. Как отмечает 
В. А. Образцов, использование информа-
ции, содержащейся в указанных моделях, 
позволяет следователям эффективно раз-
решать общие и ситуационно обуслов-
ленные вопросы при проведении такти-
ческих операций в производстве по кон-
кретным уголовным делам [11, с. 75-86].  
Иными словами, типовые тактические 
операции, как научные абстракции, вы-
ступают ориентиром для следователей, 
к которому они обращаются при постро-
ении и реализации этих криминалисти-
ческих комплексов в реальных условиях 
расследования. Важно отметить, что и 
сами следователи достаточно высоко 
оценивают целесообразность изложе-
ния в отдельных криминалистических 
методиках расследования преступлений 
систем типовых тактических опера-
ций. На это указало 78,3% опрошен-
ных нами респондентов. Кроме того, 
ими был определен перечень типовых 
тактических операций, наиболее часто 
применяющихся в практике расследова-
ния преступлений. В перечень вошли: 
«Задержание лица, подозреваемого в 
совершении преступления», «Разобла-
чение лица по его причастности к совер-
шенному преступлению», «Розыск лица, 
скрывшегося с места события, и такого, 
что скрывается от следствия», «Устра-
нение негативного влияния со стороны 
обвиняемого», «Проверка показаний 
личности, признавшей себя виновной в 
совершении преступления», «Провер-
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ка самооговора», «Проверка клеветы», 
«Проверка алиби подозреваемого, «Про-
верка факта нахождения подозреваемого 
на месте преступления», «Установка со-
участников», «Нейтрализация противо-
действия расследованию со стороны за-
интересованных лиц», «Распознавание 
инсценировки»;

2) типовые тактические операции 
должны разрабатываться в соответствии 
со спецификой расследования отдель-
ных видов (подвидов) преступлений, 
этапами расследования, следственными 
ситуациями, тактическими задачами и 
рассматриваться как неотъемлемые со-
ставляющие видовых или подвидовых 
криминалистических методик расследо-
вания преступлений; 

3) они должны быть максимально, 
так сказать, «привязаны» к типовым 
следственных ситуациям и выходить из 
тактических задач, стоящих перед следо-
вателем. Именно следственная ситуация 
обусловливает постановку той или иной 
тактической задачи, которая и опре-
деляет средства ее решения. При этом 
объективная повторяемость ситуаций, 
возникающих на различных этапах досу-
дебного расследования, показывает, что 
с целью оптимизации их решения могут 
эффективно применяться типовые ком-
плексы действий и мероприятий, позво-
ляющие обеспечить четкую согласован-
ность, рациональность и эффективность 
деятельности субъектов уголовного пре-
следования; 

4) главным основанием типизации 
тактических операций следует считать 
репрезентативное множество повторя-
ющихся однородных тактических задач. 
Кроме того, тактическая задача в боль-
шинстве случаев обусловливает и назва-
ние тактической операции; 

5) для увеличения информативно-
сти типовых тактических операций в 
их структуру необходимо включать све-
дения о тактической задаче, цели, круге 
участников и средствах осуществления, 
т.е. систему следственных действий, опе-
ративно-розыскных, организационных 
и иных мероприятий. Ограниченность 
информационного наполнения типовых 
тактических операций только их назва-
нием не удовлетворяет потребности ни 
теории, ни практики; 

6) набор типовых тактических опера-
ций является, по сути, типовой програм-
мой расследования определенного вида 
(подвида) преступлений, поэтому при их 

создании целесообразно учесть рекомен-
дации по планированию расследования 
преступлений в целом, в том числе и по 
организации взаимодействия следовате-
лей с сотрудниками оперативных служб 
органов внутренних дел; 

7) типизация это всегда процесс 
упрощения, схематизации, абстрагиро-
вания. В свою очередь, осуществление 
уголовного производства предусматри-
вает использование не только типичных 
средств, но и атипичных. Вот почему в 
деятельности по расследованию престу-
плений следователь применяет творче-
ский поход [16, с. 47].

Выводы. Таким образом, современ-
ное состояние развития криминалистиче-
ской науки позволяет поднимать вопрос 
о необходимости разработки и примене-
нии типовых тактических операций как 
эффективных средств решения тактиче-
ских задач расследования. Эти научные 
абстракции комплексной направленно-
сти имеют как чисто теоретическое, так 
и исключительно практическое значение. 
Теоретический аспект предусматривает 
создание систем типовых тактических 
операций в структуре отдельных крими-
налистических методик расследования 
преступлений, а практический – исполь-
зование этих моделей в качестве ори-
ентиров для построения и реализации 
конкретной тактической операции опре-
деленной целенаправленности в реаль-
ных условиях расследования. При этом 
рассматриваемые модели при их постро-
ении должны иметь надлежащее инфор-
мационное наполнение, что существен-
но увеличивает их производительность. 
Сведения о целях, задачах, участниках и 
средствах тактической операции долж-
ны стать неотъемлемой частью и нахо-
дить свое отражение в структуре модели 
типовой тактической операции. Более 
того, оптимизация и повышение эффек-
тивности расследования преступлений 
существенным образом зависит от того, 
насколько глубоко разработаны теорети-
ческие проблемы формирования типо-
вых тактических операций, как практика 
проведения таких операций обеспечена 
соответствующими методическими раз-
работками. В связи с этим теоретические 
основы построения типовых тактических 
операций и использования их в теории 
криминалистики и практике расследо-
вания отдельных видов преступлений 
требуют дальнейших фундаментальных 
исследований и комплексных разработок.
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Summary
On the basis of analysis of scientific, theoretical sources and normative legal acts 

were highlighted the theoretical basis of legal relations into the sphere of fish farming. 
Were analyzed certain types of legal relations into the sphere of fish farming. Was 
substantiated position of regarding the formation of legal institution of fish farming in 
the system of agrarian law.

Key words: legal relations, legal relations into the sphere of fish farming, 
reproduction of bioresources, introduction of hydrobionts, acclimatization of 
hydrobionts, preservation of the diversity of aquatic bioresources.

Аннотация
В статье на основе анализа научно-теоретических источников и нормативно-

правовых актов освещены теоретические основы правоотношений в сфере рыбо-
водства. Проанализированы отдельные виды правоотношений в сфере рыбовод-
ства. Обосновывается позиция по формированию правового института рыбовод-
ства в системе аграрного права.

Ключевые слова: правоотношения, правоотношения в сфере рыбоводства, 
воспроизводство биоресурсов, интродукция гидробионтов, акклиматизация ги-
дробионтов, сохранение разнообразия водных биоресурсов.

Постановка проблемы. Раз-
витие рыбоводства является 

не только необходимой составляющей 
государственной аграрной политики по 
увеличению уровня потребления насе-
лением, но и важным стратегическим 
направлением диверсификации агро-
бизнеса и расширения занятости сель-
ского населения. Анализ имеющихся 
фактических статистических данных 
основных экономических показате-
лей деятельности рыбохозяйственных 
предприятий показал, что, несмотря 
на убыточность выращивания рыбы в 
отдельных областях, эта отрасль оказа-
лась прибыльной.

Состояние исследования пробле-
мы. В подобных условиях растущей 
актуальности и значимости рыбовод-
ства для страны в целом, и аграрного 
сектора – в частности, большое коли-
чество теоретических и методологи-
ческих вопросов, относительно обще-
ственных отношений в сфере рыбовод-
ства требует всестороннего изучения и 
обоснования.

Существуют работы известных со-
ветских ученых – представителей со-
ветской и российской школ колхозного 
права, как З. С. Беляева, Ц. В. Бычкова, 
М. И. Козырь, А. Н. Никитин, Я. Ф. Ми- 
коленко, В. В. Петров, труды извест-
ных отечественных ученых-право-

ведов в области аграрного права, как  
Н. О. Багай, В. М. Ермоленко, В. П. Жуш- 
ман, В. И. Семчик, А. Н. Стативка,  
В. Ю. Уркевич, Н. И. Титова, В. З. Ян-
чук и другие, также работы советских и 
российских ученых в области истории 
и сельского хозяйства, в частности, ры-
боводства Н. М. Вдовенко, Б. О. Ганке-
вич, Н. В. Гринжевський, Ф. Г. Марты-
нов, Ф. М. Суховерхов, И. М. Шерман 
и других, которыми проведен анализ 
развития рыбохозяйственной отрасли 
в целом и в Украине. Однако недоста-
точно изученными остаются вопро-
сы сущности, особенностей и места 
правоотношений в сфере рыбоводства 
в системе права.

В связи с этим целью и задачей 
данной статьи является определение 
правовой природы правоотношений 
в сфере рыбоводства и установление 
их места в национальной правовой 
системе.

Изложение основного материала. 
При исследовании сущности правоот-
ношений в сфере рыбоводства в обще-
теоретическом плане следует исходить 
из того, что они являются разновидно-
стью правовых отношений со всеми 
присущими им признаками. Что каса-
ется конструкции «правоотношения 
в сфере рыбоводства в Украине», то 
стоит учесть, что существует довольно 
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значительное количество определений 
такой правовой категории, как «право-
отношения». Оно интерпретировалось 
многими учеными, как то О.С. Иоффе 
[2, с. 11, 20], Н.Г. Александров [2, с. 89],  
С.С. Алексеев [3, с. 98, 99], А.И. Бо-
былев [4, с. 15] и другие. Такой, что 
мы поддерживаем, является позиция  
Л.С. Явича о том, что правоотношения –  
это определенный результат правового 
регулирования фактических отноше-
ний [5, с. 39].

Научных подходов и позиций отно-
сительно определения аграрного права 
несколько. Аграрное право в Украине 
определяют как комплексную отрасль 
права [6, с. 7; 7, с. 8]. Однако последние 
научные позиции в области аграрного 
права отстаивают его самостоятельный 
характер [8; 9, с. 107]. Мы разделяем 
позицию самостоятельности аграр-
ного права и присоединяемся также к 
мнению В.В. Носика, который утверж-
дает, что «в национальной правовой 
системе Украины аграрное право – это 
самостоятельная отрасль права, имеет 
комплексный характер, обусловленный 
особенностями объекта, субъектов и 
содержания аграрных правоотноше-
ний» [9, с. 107].

Ссылаясь уже на достаточно обо-
снованное определение аграрных пра-
воотношений [8; 10, с. 63-80; 11, с. 54-65]  
и учитывая позицию о том, что осу-
ществление субъективных прав и 
выполнение обязанностей по произ-
водству и реализации продукции сель-
ского, лесного и рыбного хозяйства по-
рождает возникновение особого вида 
общественных отношений, объектом 
которых является хозяйственная дея-
тельность физических и юридических 
лиц, связанная с использованием грун-
та и различных сельскохозяйственных 
угодий, земель лесного фонда и водно-
го фонда, живых организмов и других 
природных ресурсов, человеческого 
труда и знаний с целью производства 
и реализации товарной или предназна-
ченной для собственного потребления 
сельскохозяйственной продукции – 
аграрных правоотношений [12, с. 26], 
мы предлагаем считать отношения в 
сфере осуществления сельскохозяй-
ственной деятельности по искусствен-
ному разведению, содержанию и вы-
ращиванию гидробионтов в полностью 
или частично контролируемых услови-
ях для получения сельскохозяйствен-

ной продукции и ее реализации и ве-
дения селекционно-племенной работы 
в этой области разновидностью аграр-
ных правоотношений.

В зависимости от сферы возникно-
вения и применения аграрные право-
отношения делятся на внутренние и 
внешние [8]. Очевидно, что аграрные 
правоотношения в сфере рыбоводства 
могут быть как внутренними (касаю-
щиеся учредительства и легализации 
правового положения соответствую-
щих субъектов; касающихся членства 
и участия в правовом положении про-
изводителей продукции рыбоводства; 
трудовые и управленческие правоот-
ношения; внутренними также будут 
отношения по использованию земель 
водного фонда вместе с водными объ-
ектами и гидробионтами; аграрные 
имущественные отношения в сфере 
рыбоводства по формированию иму-
щественной основы соответствующих 
субъектов; отношения, складываю-
щиеся в рамках племенной работы в 
сфере рыбоводства по поводу ее ор-
ганизации (формированию маточного 
стада, бонитировки и мечения рыб и 
т.п.)), так и внешними (отношения, 
возникающие в сфере реализации со-
ответствующей сельскохозяйственной 
продукции; в сфере финансово-кре-
дитной, инновационной деятельно-
сти, совещательной деятельности, а 
также в рамках реализации государ-
ственной поддержки производителей 
продукции рыбоводства). К внешним 
аграрным правоотношениям в сфере 
рыбоводства мы можем отнести также 
отношения по реализации селекцион-
но-племенной работы между произ-
водителями продукции рыбоводства 
и участниками, которые принимают 
участие в производстве, хранении, ис-
пользовании, создании, определении 
племенной ценности племенных (ге-
нетических) ресурсов, торговли пле-
менными (генетическими) ресурсами 
и предоставляют услуги, связанные с 
племенным делом в рыбоводстве (пле-
менной завод, племенной репродуктор, 
селекционный центр). Внешними так-
же будут те отношения, складывающи-
еся при осуществлении селекционно-
племенной работы в рыбоводстве по 
установлению права интеллектуаль-
ной собственности на селекционное 
достижение в этой сфере, и регулиру-
ются нормами гражданского права.

Опираясь на определение рыбо-
водства, что было нами обосновано  
[13, с. 35], к общественным отноше-
ниям, складывающимся при его осу-
ществлении, относятся, кроме аграр-
ных отношений, также и отношения по 
воспроизводству биоресурсов, а также 
интродукции, переселения, акклимати-
зации и реакклиматизации гидробион-
тов, пополнения запасов водных био-
ресурсов, сохранение их разнообразия.

Существует интегрированный под-
ход к экологическому праву, который 
поддерживается М.В. Шульгой, рас-
сматривающим его как самостоятель-
ную (некомплексную) отрасль права 
с соответствующим подотраслевым 
структурированием, при этом оно со-
храняет интеграционное единство и 
видовую дифференциацию, что обу-
словливается единством и особенно-
стями земельных, водных, горных, фа-
унистических, атмосферно-воздушных 
и других видов общественных отноше-
ний [14, с. 60-61].

В.М. Ермоленко выражает пред-
ложение о том, что природоресурсное 
право должно объединить нормы пра-
ва, которые определяют общие принци-
пы установления права собственности 
на природные ресурсы, форм и спосо-
бов рационального природопользова-
ния, процедуру предоставления разре-
шений на специальное природополь-
зование, особенности процесса вос-
становления нарушенных природных 
ресурсов [15].

Еще одной обоснованной позици-
ей, по разграничению экологического и 
природоресурсного права, есть мнение 
И.И. Каракаша, который в силу ресур-
сурсных назначений и комплексного 
законодательного содержания опре-
деляет природоресурсное право, как 
систему правовых норм, закрепляю-
щих и регулирующих отношения соб-
ственности на природные объекты и 
использования природных ресурсов с 
целью удовлетворения материальных 
и духовных потребностей отдельных 
лиц, их объединений, территориаль-
ных общин, региональных сообществ 
или всего общества [16, с. 88].

Интродукция, акклиматизация и 
реакклиматизация объектов аквакуль-
туры в соответствии с Законом Укра-
ины «Об аквакультуре» (ст. 19) [17] 
осуществляются с целью обогащения 
видового состава водных биоресурсов, 
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проведения биологической мелиора-
ции, повышения эффективности ис-
пользования биопродукционного по-
тенциала водного объекта (его части) и 
получения дополнительной продукции.

В соответствии с Конвенцией о 
биологическом разнообразии от 1992 
года [18] «биологическое разнообра-
зие» означает вариабельность живых 
организмов из всех источников, вклю-
чая, среди прочего, наземные, морские 
и иные водные экосистемы и экологи-
ческие комплексы, частью которых они 
являются; это понятие включает в себя 
разнообразие в рамках вида, между ви-
дами и разнообразие экосистем.

Национальное законодательство в 
области рационального использования 
и охраны биологического разнообра-
зия в частности и окружающей среды в 
целом тоже четко не отделяет экологи-
ческую составляющую от природоре-
сурсной. Так, в соответствии со ст. 40 
Закона Украины «Об охране окружаю-
щей природной среды» [19], речь идет 
о «соблюдении экологических требо-
ваний при использовании природных 
ресурсов», а в соответствии со ст. 9 За-
кона Украины «О животном мире» [20] 
введено основные требования и прин-
ципы охраны, рационального исполь-
зования и воспроизводства животного 
мира. В итоге можно констатировать, 
что правовое регулирование отноше-
ний в сфере рыбоводства по сохране-
нию разнообразия водных биоресурсов 
осуществляется с помощью норм как 
экологического, так и природоресурс-
ного права. Таким образом, мы «имеем 
дело» с комплексными нормативными 
образованиями, существование кото-
рых С.С. Алексеев объясняет множе-
ственностью системообразующих фак-
торов и интеграционными процессами 
в праве [21, с. 144-146]. В результате 
научные дискуссии привели к призна-
нию комплексных нормативных обра-
зований, и сегодня о них упоминается 
в большинстве учебников по теории 
права [22, с. 259].

Сравнивая основные отрасли права 
и комплексные нормативные образова-
ния, необходимо исходить из того, что 
предмет отрасли права – это группа от-
ношений, которые являются однород-
ными с точки зрения необходимой для 
их опосредования формы, зато предмет 
комплексного образования – опреде-
ленная сфера, различные отношения, 

требующие единого управления путем 
согласованного применения различных 
отраслевых форм регулирования. От-
расль права, а, следовательно, и право-
вой институт как ее составная часть 
характеризуется определенной юри-
дической однородностью, единством 
юридического содержания [23, c. 62].

Согласно современным достиже-
ниям, институт считается комплекс-
ным не потому, что в нем есть нормы 
других отраслей права, а потому, что 
эти нормы конкретизируются относи-
тельно специфике предмета отрасли и 
действуют только в ее пределах. Со-
ответственно, комплексный институт 
понимается как совокупность норм, с 
помощью которых в отдельной отрас-
ли права, относительно к специфике ее 
предмета, конкретизируются и допол-
няются нормы других отраслей права, 
а регулятивное действие этих норм 
ограничивается предметом этой отрас-
ли [24, с. 25].

Как показывает наше исследование, 
динамичный и скоротечный характер 
общественных отношений побуждает 
к перераспределению сферы правового 
регулирования между отраслями пра-
ва. Интересной является позиция С.В. 
Полениной, которая предусматривает 
развитие «пограничных» межотрасле-
вых институтов. Причем, развитие та-
ких правовых институтов может иметь 
различные последствия: он может по-
терять свой комплексный характер и 
стать институтом только «материн-
ской» отрасли; может по мере развития 
соответствующих отношений и увели-
чению заимствованных черт, перейти 
к «смежной» отрасли; если заимство-
ванные черты и «материнские» черты 
смежных отраслей уравниваются, то 
условно относят институт к одной из 
смежных отраслей права [25, с. 47-48].

Подавляющей, или «материнской», 
отраслью права для отношений в сфе-
ре рыбоводства является, по нашему 
мнению, аграрное право, а функцио-
нирование различных норм в пределах 
аграрно-правового института обуслов-
лено спецификой самого рыбоводства.

Проведенное нами исследование 
дает нам право на такие выводы: отно-
шения в сфере осуществления сельско-
хозяйственной деятельности по искус-
ственному разведению, содержанию и 
выращиванию гидробионтов в полно-
стью или частично контролируемых 

условиях для получения сельскохозяй-
ственной продукции и ее реализации 
и ведения селекционно-племенной 
работы в этой области являются разно-
видностью аграрных правоотношений; 
правоотношения в сфере рыбоводства, 
относительно воспроизводства био-
ресурсов являются разновидностью 
экологических правоотношений, к 
которым применяются нормы эколо-
гического права; правоотношения в 
сфере рыбоводства, по пополнению 
запасов водных биоресурсов являют-
ся разновидностью правоотношений, 
относительно воспроизводства биоре-
сурсов и входят в предмет правового 
регулирования экологического права; 
правоотношения в сфере рыбоводства, 
относительно воспроизводства биоре-
сурсов и интродукции, переселения, 
акклиматизации и реакклиматизации 
гидробионтов являются разновидно-
стью экологических правоотношений, 
поскольку они предусматривают также 
взаимодействие человека с окружаю-
щей средой, непосредственно, в част-
ности акклиматизация гидробионтов, 
связанные с обеспечением качества по-
следнего и экологической безопасно-
сти; правоотношения в сфере рыбовод-
ства делятся на аграрные (внутренние 
и внешние), экологические, природо-
ресурсные и гражданские правоотно-
шения, которые опосредуются соот-
ветствующими отраслями права; нор-
мы, регулирующие отношения в сфере 
рыбоводства, выделяются в правовой 
институт, который входит в систему 
аграрного права.
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Summary
The author of article substantiates the need for developing of the forensic tactics. The general principles of tactics of forensic 

examination include: the legality; the use of technical and forensic tools and methods; the fullness and goodness of objects of forensic 
examination; feasibility; timeliness; use situation; the interaction of the subjects of the forensic examination; obtain maximum 
information from the objects of expert studies; compulsory research, evaluations, verification of expert opinion.

Key words: criminal proceedings, forensic examination, tactics, basic and special principles, expert opinion.

Аннотация
Автор статьи обосновывает необходимость разработки тактики проведения судебных экспертиз. К общим принципам 

тактики проведения экспертиз отнесены: законность; применение технико-криминалистических средств и приемов; полнота 
и доброкачественность объектов экспертизы; целесообразность; своевременность; ситуационность; взаимодействие субъек-
тов проведения экспертизы; получение максимальной информации из объектов экспертного исследования; обязательность 
исследования, оценки, проверки заключения эксперта.

Ключевые слова: уголовное производство, судебная экспертиза, тактика, основные и частные принципы, заключение 
эксперта.

Актуальность темы исследо-
вания. Криминалистическая 

тактика как самостоятельное направ-
ление исследований в криминалисти-
ке сформировалась в 60-70-х годах 
ХХ столетия. В разработку крими-
налистической тактики и решение ее 
проблем значительный вклад внесли 
украинские ученые – Л.Е. Ароцкер,  
Н.Н. Ахтырская, В.П. Бахин, В.Д. Бер-
наз, В.К. Весельский, А.Ф. Волобуев, 
А.В. Журавель, А.В. Ищенко, Н.С. Кар- 
пов, В.П. Колмаков, В.Е. Коновало-
ва, В.С. Кузьмичев, В.Г. Лукашевич,  
М.В. Салтевский, В.Н. Стратонов, В.В. Ти- 
щенко, В.М. Шевчук, В.Ю. Шепить-
ко и др., зарубежные криминалисты –  
О.Я. Баев, Р.С. Белкин, И.Е. Быхов-
ский, А.Н. Васильев, А.И. Винберг, 
Л.Я. Драпкин, А.В. Дулов, А.А. Закатов,  
Л.М. Карнеева, В.И. Комиссаров, А.Н. Ла- 
рин, С.П. Митричев, В.А. Образцов, 
М.И. Порубов, А.Р. Ратинов, Н.А. Сели-
ванов, В.И. Шиканов, Н.П. Яблоков и др.

Общепризнанным является опре-
деление криминалистической тактики 
как раздела криминалистики, пред-
ставляющего систему научных по-
ложений и рекомендаций по органи-
зации и планированию досудебного 
и судебного следствия, которые раз-
рабатываются на основе определения 
оптимальной линии поведения лиц, 
приемов проведения следственных 
и судебных действий, направленных 
на собирание, исследование доказа-
тельств и установление обстоятельств, 

которые способствовали совершению 
преступления [1, с. 120]. В современ-
ной криминалистической литературе 
внимание акцентируется на том, что 
объектом исследования криминалисти-
ческой тактики становится не только 
деятельность следователя, но и дея-
тельность прокурора, судьи, защитни-
ка, эксперта, работника оперативно-
го подраздела и других лиц, которые 
принимают участие в криминальном 
судопроизводстве [2, с. 184; 3, с. 8].  
Вместе с тем анализ криминалисти-
ческой литературы показывает, что 
внимание исследователей преимуще-
ственно отводится разработке тактики 
следственных (розыскных) действий, 
развитию тактики судебной деятель-
ности, профессиональной защиты, од-
нако недостаточно изученной в теоре-
тическом плане остается тактика про-
ведения экспертиз.

Цель статьи заключается в обо-
сновании необходимости разработки 
тактики проведения экспертиз, рас-
крытии общих и частных тактических 
принципов, определяющих проведение 
экспертизы в уголовном производстве.

Изложение основного материала. 
Относительно тактики проведения экс-
пертиз точки зрения исследователей 
расходятся. Большая часть криминали-
стов не связывает процедуру проведе-
ния судебных экспертиз с какими-ни-
будь тактическими особенностями, а 
только с организационными мероприя-
тиями. Считаем, что отказ от разработ-

ки тактики проведения экспертиз пре-
пятствует достижению поставленных 
при назначении и производстве экс-
пертиз задач и снижает эффективность 
полученных экспертом фактических 
данных в уголовном производстве.

Понятие тактики проведения 
экспертиз впервые сформулировал  
И.Ф. Крылов, который предложил по-
нимать под тактикой экспертизы «си-
стему выработанных наукой и практи-
кой приемов и методов, которые при-
меняются на основе процессуального 
закона при подготовке, назначении и 
проведении экспертизы с целью наи-
более эффективного использования 
специальных знаний при решении во-
просов, которые имеют значение для 
установления истины по расследуемо-
му или рассматриваемому в суде делу» 
[ 4, с. 10]. Однако содержание тактики 
проведения экспертизы автор не рас-
крывает. Кроме того, следует отметить, 
что целью экспертного исследования 
является установления не истины по 
делу, а фактов (фактических данных) 
о преступлении. М.Я. Сегай под такти-
кой проведения экспертизы понимает 
«систему выработанных криминали-
стикой на основе процессуального за-
кона и судебно-следственной практи-
ки научных положений (принципов), 
общих и специальных рекомендаций, 
приемов и методов, которые применя-
ются в рамках КПК при подготовке, на-
значении, производстве и использова-
нии экспертизы с целью наиболее эф-
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фективного применения специальных 
знаний для получения судебных дока-
зательств в деле, которое расследуется 
или рассматривается судом» [5, с. 43]. 
В целом соглашаясь с приведенным 
определением, считаем, что исполь-
зование заключения эксперта в до-
казывании выходит за пределы не-
посредственно проведения экспер-
тизы. Установленная экспертом 
информация используется для уста-
новления обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания, в органи-
зационных, тактических целях, как 
тактический приемом во время про-
ведения следственных (розыскных) 
действий и оперативно-розыскных 
мероприятий. Мы полностью разде-
ляем мнение, что тактика проведения 
экспертиз – это система приемов и ре-
комендаций. Но такая система, как нам 
представляется, должна строиться на 
теоретическом фундаменте, иметь свои 
научные основы в виде общих прин-
ципов, которые определяют, в свою 
очередь, содержание отдельных такти-
ческих приемов, направленных на ре-
шение конкретных экспертных задач.

К общим принципам тактики про-
ведения экспертиз отнесены: процес-
суальная обусловленность тактиче-
ских приемов; необходимость при-
менения специальных знаний; науч-
ная обусловленность тактических 
приемов и рекомендаций предметом 
экспертизы; полнота материалов, 
которые подаются на экспертизу; 
оперативность; плановость на-
значения и производства эксперти-
зы; эффективность использования 
вывода эксперта в доказывании  
[6, с. 42-47]. В дальнейшем М.Я. Се-
гай к приведенному перечню доба-
вил: необходимость использования 
экспертизы как средства доказы-
вания; рациональное использование 
возможностей экспертизы; обеспе-
чение доказательной значимости 
выводов экспертизы; организация 
производства экспертизы; плани-
рование конкретных следствен-
ных и судебных действий, связан-
ных с подготовкой, назначением и 
проведением судебных экспертиз  
[5, с. 42-49]. Данный перечень не 
бесспорный. Легко увидеть, что не-
которые положения являются ча-
стями других. Так, необходимость 
применения специальных знаний, 

необходимость использования экс-
пертизы как средства доказывания, 
обеспечение доказательной значи-
мости выводов эксперта непосред-
ственно связаны с принципом за-
конности и являются его частью. 
Необходимость применения специ-
альных знаний – условие проведения 
экспертизы (ст. 242 КПК Украи-
ны), а заключение эксперта являет-
ся источником доказательств (ст. 
84 КПК Украины). Обеспечение до-
казательной значимости выводов 
экспертизы обусловливается стро-
гим соблюдением процессуального 
закона, как до экспертного исследо-
вания, во время его проведения, так 
и после составления заключения 
эксперта. Что касается использо-
вания заключения эксперта в дока-
зывании, то данная процедура, по 
нашему мнению, выходит за преде-
лы проведения экспертизы. Систе-
ма общих принципов обусловливает 
разработку тактических рекомен-
даций и выбор наиболее целесо-
образных частных тактических 
приемов, которые используются во 
время проведения экспертизы. Об-
щие принципы должны охватывать 
все основные стороны и элементы 
тактики проведения экспертиз, 
обеспечивать законность, обосно-
ванность, наибольшую эффектив-
ность экспертизы для получения су-
дебных доказательств в уголовном 
производстве. По нашему мнению, 
общими принципами тактики про-
ведения экспертиз являются следу-
ющие положения.

Законность. Этот принцип означа-
ет выбор таких тактических приемов, 
которые не нарушают требований про-
цессуального закона не только во время 
назначения и производства экспертиз, 
оценки заключения эксперта, но и в 
процессуальных действиях, связанных 
с проведением экспертизы. Следует 
учитывать, что эксперт отвечает за 
полноту и объективность исследования 
представленных объектов, а за их до-
пустимость, достоверность, полноту и 
качество ответственность несет лицо 
(орган), которое назначило экспертизу 
(привлекла эксперта). Законность спо-
собов получения объектов экспертного 
исследования, приемы их фиксации 
существенно влияют на доказательное 
значение заключения эксперта. Закон 

прямо исключает заключение эксперта, 
которое основывался на доказатель-
ствах, признанных судом недопусти-
мыми (ч. 5 ст. 101 КПК Украины).

Применение технико-криминали-
стических средств и приемов. Под тех-
нико-криминалистическим средством 
понимается устройство, приспособле-
ние или материал, которые использу-
ются для собирания и исследования 
доказательств, а технико-криминали-
стическими приемами – способы ис-
пользования технико-криминалисти-
ческих средств [7, с. 204-205]. Анализ 
содержания технико-криминалисти-
ческих приемов показывает, что они 
используются при подготовке к про-
ведению экспертизы как отдельно, так 
и вместе с тактическими приемами. 
Основное требование к применяемым 
приемам – обеспечение сохранности 
объектов для дальнейшего более углу-
бленного их экспертного анализа. Тех-
нико-криминалистические приемы и 
средства, которые применяются во вре-
мя поиска, должны быть такими, чтобы 
не повредить следы и объекты. Особен-
но это касается предметов, на которых 
в лабораторных условиях могут быть 
выявлены микрообъекты. 

Полнота и доброкачественность 
материалов, которые направляются 
на экспертизу. Указанный принцип 
охватывает систему тактических при-
емов и рекомендаций, направленных 
на представление эксперту всех необ-
ходимых объектов, исходных данных, 
сравнительных материалов и полу-
чения информации об условиях и об-
стоятельства происхождения, изъятия 
или получения объектов. Так, на ос-
новании выдвинутых версий осущест-
вляется поиск и изъятие объектов, на 
которых не только имеются видимые 
следы преступления, но наличие этих 
следов только прогнозируется. Если 
для проведения идентификационного 
исследования направляются образцы 
сравнения, то они независимо от фор-
мы отображения идентификационных 
свойств в образцах (отражение, части 
или частицы объекта, который прове-
ряется) должны отвечать таким общим 
требованиям: несомненность проис-
хождения; репрезентативность (пред-
ставительство); сопоставимость с ис-
следуемым объектом [8, с. 112-114].

Целесообразность. Приведенный 
принцип означает, что перед экспертом 
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нужно тактически грамотно ставить 
только те задачи (формулировать во-
прос), которые, во-первых, охватыва-
ются предметом данного рода (вида) 
экспертизы, во-вторых, решение ко-
торых обусловлено обстоятельствами 
расследуемого преступления. В след-
ственно-судебной практике нередки 
случаи постановки перед экспертом 
большого количества почерпнутых из 
справочников вопросов, ответы на ко-
торые не несут полезной информации 
о совершенном преступлении. Соблю-
дение этого принципа обеспечивает 
рациональное использование времени 
эксперта, научного оборудования, ма-
териальных средств.

Своевременность. Данный прин-
цип предопределяет тактически пра-
вильный выбор момента назначения 
экспертизы (привлечения эксперта). 
Выбор этого момента зависит от экс-
пертной ситуации; выдвинутыми об-
щими и частными версиями, проверка 
которых осуществляется путем ре-
шения экспертных задач; объемом и 
полнотой собранных материалов; со-
стоянием объектов, которые подлежат 
экспертному исследованию; последо-
вательностью проведения нескольких 
экспертиз; сроками расследования и 
др. Во время планирования расследо-
вания необходимо правильно очертить 
круг неотложных следственных (ро-
зыскных) действий, чтобы не потерять 
имеющуюся информацию, сохранить 
объекты, которые подвергаются порче, 
например, продукты питания со сле-
дами зубов, следы и раны на теле по-
терпевшего, следы крови на одежде и 
т.п. При расследовании экономических 
преступлений особое значение имеет 
своевременное изъятие из компьютер-
ной информации, которая находится 
на магнитных носителях и может быть 
легко уничтожена подозреваемым.

Ситуационность. Основным 
структурным элементом криминали-
стической тактики является кримина-
листический прием, который представ-
ляет собой наиболее рациональный 
и эффективный способ действия или 
наиболее целесообразную линию по-
ведения следователя при собирании, 
исследовании, оценке и использовании 
доказательств. Выбор тактических и 
технико-криминалистических приемов 
при проведении экспертиз зависит от 
целого ряда факторов, которые возни-

кают при расследовании преступлений 
и обусловлены временами, местом, 
окружающей обстановкой, поведением 
лиц, которые оказались в сфере уго-
ловного производства, и другими объ-
ективными и субъективными фактора-
ми. Совокупность конкретных условий 
обстановки, в которой осуществляется 
расследования, в криминалистической 
теории объединяются понятием кри-
миналистическая ситуация. Ситуация 
значительно влияет как на выбор так-
тических приемов, так и на целесоо-
бразность их использования [9, с. 37].

Взаимодействие субъектов про-
ведения экспертизы. Эффективность 
производства экспертиз во много за-
висит от тактически грамотного со-
трудничества инициатора проведения 
экспертизы с экспертами, руководите-
лем специализированного экспертного 
учреждения во время подготовки ма-
териалов, производства исследования, 
оценки заключения эксперта. Цели, 
которые общими усилиями решают 
заказчик проведения экспертизы и 
эксперт в рамках расследования, по 
степени значимости и общности мож-
но дифференцировать на три уровня. 
Стратегическая цель – осуществление 
задач уголовного судопроизводства, 
процессуального доказывания в целом,  
т.е. установление объективной истины 
в уголовном производстве [10, с. 19-20].  
Тактическая цель – установление опре-
деленных обстоятельств преступления 
путем привлечения специальных зна-
ний эксперта. Конкретная цель – реше-
ние текущей, промежуточной задачи, 
которая возникает на разных этапах 
проведения экспертизы. На начальном 
этапе конкретная цель такого взаимо-
действия – обеспечение своевременно-
сти, объективности и полноты будуще-
го исследования. На этапе назначения 
экспертизы совокупность тактических 
приемов направлена на решение раз-
ных тактических задач: определение 
последовательности назначения экс-
пертиз, выбор экспертного учреждения 
или частного эксперта, определение 
места и времени проведения экспер-
тизы, вида, количества объектов ис-
следования, набора исходных данных и 
др. Активной формой взаимодействия 
с экспертами является личное присут-
ствие следователя, прокурора, защит-
ника, других лиц при производстве 
экспертного исследования, которое 

может осуществляться из тактических 
соображений. Важно взаимодействие 
следователя, прокурора и других участ-
ников процесса на этапе оценки за-
ключения эксперта. Е.А. Зайцева спра-
ведливо замечает, что консультация с 
объективным, незаинтересованным в 
результате дела, компетентным специ-
алистом по вопросам назначения экс-
пертизы и оценки заключения эксперта 
содействовала бы более эффективному 
использованию этого источника дока-
зательств для решения задач рассле-
дования, а адвокатам целесообразно 
привлекать специалистов для оказания 
помощи в виде консультаций на этапе 
назначения экспертизы и оценки за-
ключения эксперта, а также в форме 
привлечения специалиста для участия 
в допросе эксперта по результатам про-
веденной экспертизы [11, с. 235, с. 377].

Получение максимальной информа-
ции из объектов экспертного исследо-
вания. Положительным результатом 
экспертизы является информация, со-
держащаяся в представленных экспер-
ту объектах, объем которой зависит от 
уровня развития судебных экспертиз и 
ее отраслей, компетентности эксперта, 
природы и вида объектов исследова-
ния, наличия оборудования и других 
факторов. Информация, полученная 
экспертом во время исследования и от-
раженная в его выводах, может быть 
разделенная на доказательственную и 
ориентирующую. Доказательственная 
информация включает сведения об об-
стоятельствах, которые подлежат до-
казыванию в уголовном производстве 
и входят в предмет доказывания (ст. 91 
КПК Украины). Совершенно очевидно, 
что в процессе расследования основ-
ной является доказательная инфор-
мация. Ориентирующая информация 
используется для организационно-так-
тических целей в процессе расследова-
ния с целью выдвижения версий, опре-
деления направления расследования, 
планирования следственных действий 
и т.п. Доказательственная и ориенти-
рующая информация закономерно воз-
никают во время совершения престу-
пления и отражают его механизм. Под 
механизмом преступления понимается 
система процессов взаимодействия 
участников преступления, как прямых, 
так и косвенных, между собой и с мате-
риальной средой, связанных с исполь-
зованием соответствующих орудий, 
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средств и других отдельных элементов 
обстановки [12, с. 15]. Информация о 
механизме преступления включает све-
дения о личности преступника, исполь-
зованных орудиях, личности потерпев-
шего, процессы взаимодействия этих 
объектов и следы, которые возникли в 
результате преступных действий.

Обязательность исследования, 
оценки, проверки заключения экс-
перта. Важность этого принципа 
определяется тем, что значимость до-
казательственной и ориентирующей 
информации, которая содержится в 
заключении эксперта, устанавливает-
ся путем ее познания (исследования), 
потому что только таким путем может 
формироваться суждение о ценности 
этой информации для расследования 
и пути ее использования для достиже-
ния истины. Существенными для лиц, 
которые назначили экспертизу и не 
имеют специальных знаний, является 
тактические рекомендации и приемы, 
направленные на оценку всех частей 
заключения эксперта, его компетент-
ности и особенно научной обоснован-
ности полученных результатов.

Приведенные общие характерные 
для экспертизы принципы свидетель-
ствуют, что тактика проведения экспер-
тизы охватывает вопросы организации 
экспертных исследований, взаимодей-
ствия процессуальных участников, 
рекомендации по назначению и произ-
водству эксперты, оценке ее результа-
тов. По мнению М.Б. Вандера, употре-
бление термина «тактика» в этом слу-
чае является оправданным, поскольку 
такой термин правомерно применять к 
любой системе отношений и действий 
при участии взаимодействующих субъ-
ектов [13, с. 652]. Общие тактические 
принципы проведения экспертиз реа-
лизуются в специальных тактических 
приемах, которые представляют собой 
наиболее рациональные и эффектив-
ные способы действий субъектов уго-
ловного производства, которые зави-
сят от вида экспертизы, поставленной 
задачи и особенностей исследуемого 
объекта. Такими приемами выступают 
рекомендации относительно подготов-
ки объектов (их количества и качества) 
для проведения разных родов, видов 
экспертиз [14].

Системно-структурный подход к 
проведению следственных (розыск-
ных) действий позволяет выделить 

ряд взаимосвязанных, последователь-
ных во времени этапов, которые при-
званы обеспечить его максимальную 
эффективность при строгом соблюде-
нии законности. Относительно экспер-
тизы этапы ее проведения именуются 
по-разному. Исследователи пишут о 
«назначении», «назначении и прове-
дении», «назначении и производстве», 
«подготовке, назначении и проведе-
нии», или рассматривают экспертизу 
вместе с другими формами использо-
вания специальных знаний при рас-
следовании преступлений. По наше-
му мнению, в процедуре проведения 
экспертиз на досудебном следствии 
нужно выделить три этапа, каждый из 
которых отличается своими целями, 
субъектами и способами реализации: 
1) подготовка и поручение проведения 
экспертизы (привлечение эксперта); 
2) производство экспертного исследо-
вания, оформление хода и результатов 
исследования в заключении эксперта; 
3) исследование, оценка и проверка за-
ключения эксперта, определение зна-
чимости и места установленных фак-
тов в системе доказательств в уголов-
ном производстве. Первый и третий 
этапы включают действия инициатора 
проведения экспертизы. Второй этап 
осуществляется судебным экспертом, 
экспертами и руководителем специ-
ализированного экспертного учреж-
дения. В определенных случаях субъ-
екты, которые являются основными 
участниками этапа, могут принимать 
участие в проведении иных этапов. 
Так, при подготовке материалов к экс-
пертизе будущий эксперт может быть 
привлечен как специалист или он кон-
сультирует следователя, прокурора, 
суд и других участников по вопросам 
экспертизы. Во время производства 
экспертного исследования могут при-
сутствовать другие лица, поскольку 
это не запрещается действующим про-
цессуальным законом. Процесс про-
верки заключения эксперта может осу-
ществляется путем проведения других 
процессуальных действий, например, 
допросом эксперта, который прово-
дил экспертизу. Однако все указанные 
случаи являются факультативными 
(необязательными), поэтому на трех 
этапах проведения экспертизы осу-
ществляют свои функции конкретные 
и незаменимые участники уголовного 
производства.

Во время судебного разбиратель-
ства этапы проведения экспертизы 
имеют некоторые отличия от досудеб-
ного следствия и включают: 1) участие 
эксперта в исследовании обстоятельств 
преступления во время судебного раз-
бирательства; 2) подготовка матери-
алов и поручение судом проведения 
экспертизы эксперту, экспертам или 
экспертному учреждению; 3) произ-
водство экспертного исследования;  
4) оглашение экспертного заключения; 
5) исследование, оценка и проверка 
заключения эксперта судом. Первый 
и четвертый этапы – факультативные 
и реализуются, если эксперт вызван 
судом для участия в судебном разби-
рательстве. В процедуру проведения 
экспертизы в суде некоторые ученые 
включают в качестве отдельного этапа –  
допрос эксперта [15, с. 182; 16, с. 80].  
Мы придерживаемся мнения, что до-
прос эксперта – это самостоятельное 
процессуальное действие, направлен-
ное на разъяснение и дополнение за-
ключения, и является одним из средств 
его проверки и исследования. Поэто-
му допрос эксперта как судебное дей-
ствие, находится в тесной связи, но вне 
границ проведения экспертизы.

Выводы. Тактика проведения экс-
пертизы – это система научных поло-
жений и разработанных на их основе 
тактических и технических приемов 
и рекомендаций, которые выбираются 
исходя из сложившейся ситуации и ис-
пользуются при подготовке и назначе-
нии экспертизы, производстве эксперт-
ного исследования, оценке и проверке 
заключения эксперта с целью полу-
чения от объектов экспертизы доказа-
тельственной и ориентирующей ин-
формации о механизме преступления.
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