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УДК 346.21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Маргарита АВЕТИСЯН,
аспирант юридического факультета

Донецкого национального университета имени Василия Стуса

АННОТАЦИЯ
В статье проведено исследование понятия организационно-правовой формы хозяйствования, осуществлен анализ законо-

дательства и научной литературы по выбранной тематике. Установлено, что неопределенность понятия организационно-пра-
вовой формы хозяйствования приводит к разным подходам к закреплению в нормативно-правовых актах видов организаци-
онно-правовых форм хозяйствования. На основании проведенного исследования обосновано, что под организационно-право-
вой формой хозяйствования предлагается понимать правовую модель осуществления хозяйственной деятельности, которая 
содержит организационные и имущественные элементы.

Ключевые слова: организационно-правовая форма, хозяйствование, субъект хозяйствования, имущественные и органи-
зационные элементы содержания.

CONCEPT OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL FORMS OF ECONOMIC ACTIVITY

Margarita AVETISYAN,
Postgraduate Student of Law Faculty

Donetsk National University named Vasyl Stus

SUMMARY
In the article the research of the concept of organizational-legal form of economic activity was conducted, an analysis of legislation 

and scientific literature on the chosen topic was carried out. It is established that uncertainty of the concept of organizational-legal 
form of economic activity leads to different approaches to consolidation in regulatory acts the types of organizational-legal form of 
economic activity. On the basis of the research, it was substantiated that under the organizational-legal form of economic activity it 
is proposed to understand the legal model of economic activity, the organizational and property content of which gives grounds for 
separating one economic entity (type of management) from another.

Key words: organizational and legal form, economic activity, subject of of economic activity, property and organizational ele-
ments of the content.

Постановка проблемы. Условия 
и порядок организации и осуществле-
ния хозяйственной деятельности зависят 
в значительной степени от организаци-
онно-правовой формы хозяйствования. 
Выбор определенной организационно-
правовой формы обусловлен рядом 
факторов, в частности, целью, предме-
том деятельности, составом участни-
ков, капитала, объемом имущественной 
ответственности учредителей (участни-
ков) по обязательствам субъекта хозяй-
ствования. При этом вопрос влияния 
указанных факторов на деятельность 
субъекта хозяйствования зависит от 
содержания понятия «организационно-
правовая форма хозяйствования».

Актуальность темы исследова-
ния. Хозяйственный кодекс Украины 
(далее − ХК Украины) [1], Гражданский 
кодекс Украины (далее − ГК Украины) 
[2] и другие законы Украины применяют 
различные термины, обозначающие 
понятия, смежные с организационно-
правовой формой, в частности, «орга-
низационно-правовая форма субъекта 
хозяйствования», «организационная 

форма субъекта хозяйствования», «орга-
низационная форма предприятий», 
«организационно-правовая форма юри-
дических лиц». Наряду с указанными 
понятиями используются и их видовые 
разновидности, такие как «организаци-
онно-правовая форма банка» и т.д. Такое 
многообразие терминологии усложняет 
понимание этой юридической катего-
рии, ее соотношение с другими право-
выми характеристиками субъекта хозяй-
ствования, создает различные подходы 
к закреплению в законодательстве видов 
организационно-правовых форм хозяй-
ствования и их отличий.

В юридической науке различные 
аспекты проблематики, связанной 
с понятием, содержанием, видами орга-
низационно-правовой формы, иссле-
дуют такие ученые, как С.Э. Жилинский, 
Е.Р. Кибенко, Н.В. Козлова, К.А. Кочер-
гина, И.Н. Кучеренко, В.К. Мамутов, 
И.В. Мельникова, Н.В. Щербакова, 
В.С. Щербина, И. Севрюкова, Е.С. Янкова 
и другие. Вместе с этим отсутствие еди-
ного подхода к пониманию сущности 
понятия «организационно-правовая 

форма», применение в законодательстве 
этого понятия в различных контекстах 
(относительно субъекта хозяйствования, 
юридического лица, хозяйствования 
и т.д.) обусловливает целесообразность 
дальнейших научных разработок в этом 
направлении, в том числе для уточне-
ния определения понятия организаци-
онно-правовой формы хозяйствования. 
Определенность этого понятия позволит 
разработать более логичную и структу-
рированную систему видов организаци-
онно-правовых форм хозяйствования, 
будет иметь практическое значение для 
применения норм действующего зако-
нодательства при избрании той или иной 
формы осуществления хозяйственной 
деятельности. Разработка термина «орга-
низационно-правовая форма хозяйство-
вания» (в отличие от «организационно-
правовая форма юридического лица») 
обусловлена тем, что именно организа-
ционно-правовая форма хозяйствова-
ния позволяет охватить всех субъектов, 
осуществляющих хозяйственную дея-
тельность (в том числе физических лиц-
предпринимателей), исключая при этом 
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юридических лиц, деятельность которых 
не относится к хозяйственной.

Целью и задачей статьи является 
уточнение определения понятия организа-
ционно-правовой формы хозяйствования.

Изложение основного материала. 
Легальное определение понятия орга-
низационно-правовой формы на уровне 
законов Украины отсутствует. Так, ХК 
Украины, ГК Украины, законы Украины 
«О банках и банковской деятельности», 
«Об общественных объединениях» при-
меняют различные формулировки, не 
раскрывая при этом их содержания: 
«организационно-правовая форма субъ-
екта хозяйствования» (ч. 3 ст. 55 ГК Укра-
ины), «организационная форма субъекта 
хозяйствования» (ч. 4 ст. 57 ГК Украины), 
«организационная форма предприятий» 
(ст. 63 ГК Украины), «организационно-
правовая форма объединений предприя-
тий» (ст. 120 ГК Украины), «организаци-
онно-правовая форма хозяйствования» 
(ч. 1 ст. 135 ГК Украины), «организаци-
онно-правовая форма юридических лиц» 
(ст. 83 ГК Украины), «организационно-
правовая форма банка» (ст. 6 Закона 
Украины «О банках и банковской дея-
тельности») [3], «организационно-право-
вая форма общественного объединения» 
(ч. 2 ст. 10 Закона Украины «Об обще-
ственных объединениях») [4]1.

Нормативное определение понятия 
«организационно-правовая форма хозяй-
ствования» закреплено в Государствен-
ном классификаторе ГК 002-94 «Клас-
сификация организационно-правовых 
форм хозяйствования», утв. Приказом 
Государственного комитета Украины по 
вопросам технического регулирования 
и потребительской политики Украины 
от 28.05.2004 г. № 97 (далее − КОПФХ) 
[5], следующим образом: «форма осу-
ществления хозяйственной (в частности 
предпринимательской) деятельности 
с соответствующей правовой основой, 
которая определяет характер отношений 
между учредителями (участниками), 
режим имущественной ответствен-
ности по обязательствам предприятия 
(организации), порядок создания, реор-
ганизации, ликвидации, управления, 
распределения полученных доходов, 
возможные источники финансирования 
деятельности и т.д.». Приведенное опре-

1 В научной статье на тему «Соотношение понятия «организационно-правовая форма хозяйство-
вания» и смежных понятий» автором обосновано, что содержание понятия «организационно-право-
вая форма хозяйствования» фактически совпадает с более удачным с учетом специфики законода-
тельства понятием «организационно-правовая форма субъекта хозяйствования», а такие понятия, 
как «организационно-правовая форма предпринимательства», «организационно-правовая форма 
объединений предприятий», и подобные являются видовыми понятиями по отношению к родовому 
понятию «организационно-правовая форма хозяйствования».

деление не имеет универсального харак-
тера, поскольку содержит признаки, 
которые применяются не ко всем субъ-
ектам хозяйствования. Например, обще-
ству с ограниченной ответственностью 
с одним участником, физическому лицу 
− предпринимателю не присущ такой 
признак, как характер отношений между 
учредителями (участниками). Также оно 
касается только предпринимательской 
деятельности и не отражает особенно-
стей форм осуществления непредприни-
мательской деятельности. 

В судебной практике при примене-
нии понятия организационно-правовой 
формы хозяйствования ссылаются на его 
определение в указанном КОПФХ [6].

В юридической науке не сложилось 
единого понимания содержания поня-
тия организационно-правовой формы. 
Так, И. Севрюкова утверждает, что орга-
низационно-правовая форма − это ком-
плекс правовых норм, определяющих 
отношения субъекта права с окружаю-
щим миром и остальными юридических 
и физических лиц [7, c. 7]. Если согла-
ситься, что от организационно-правовой 
формы действительно зависит содержа-
ние правоотношений, складывающихся 
между субъектом хозяйствования и дру-
гими лицами, навряд ли обоснованным 
является определение этого понятия 
как «комплекса правовых норм», ведь 
в теории права правовой нормой при-
знается общеобязательное, формально 
определенное, установленное или санк-
ционированное государством правило 
поведения, которое обеспечивает регуля-
тивное воздействие государства на обще-
ство путем предоставления субъектам 
определенных прав и возложения обя-
занностей, которое охраняется и гаран-
тируется государством возможностью 
принудительного воздействия [8].

Существует группа ученых, рассма-
тривающих организационно-правовую 
форму как совокупность признаков или 
правовых параметров, характеризующих 
это понятие (Е.С. Янкова, Е.Р. Кибенко, 
Н.В. Козлова, И.Н. Кучеренко). Так, 
Е.С. Янкова и Н.В. Щербакова опреде-
ляют организационно-правовую форму 
юридического лица как некую совокуп-
ность организационных и правовых при-
знаков, выделяемых в системе общих 

признаков юридического лица и отли-
чающих эту группу юридических лиц 
[9, с. 38]. Е.Р. Кибенко отмечает, что поня-
тие организационно-правовой формы 
состоит из оснований для классифика-
ции, которые имеют формообразующий 
характер и разделены на виды по при-
знакам. Такими основаниями являются 
характер имущественной ответствен-
ности, вид корпоративных прав, право-
вые основания возникновения субъекта 
[10, с. 57]. По мнению Н.В. Козловой, 
организационно-правовая форма юриди-
ческого лица − это признак, с помощью 
которого одно юридическое лицо можно 
отличить от другого по способу созда-
ния, объема правосубъектности, порядку 
управления и др. [11, с. 11]. И.Н. Куче-
ренко утверждает, что организационно-
правовая форма − это определенная 
нормами права совокупность связанных 
между собой элементов (признаков), 
которая дает основание во внешнем про-
явлении выделять юридическое лицо как 
особый вид юридического лица. Иными 
словами, это определенная совокуп-
ность признаков, определенных в зако-
нах, включая и те признаки, которые не 
характерны только для конкретной орга-
низационно-правовой формы, но дают 
общее представление об определенном 
виде юридического лица как едином 
целом [12, с. 291].

Подход, который воплощен в при-
веденных определениях, подробно рас-
крывает содержательные характери-
стики организационно-правовой формы, 
однако само понятие определено как 
совокупность признаков, отличающих 
группы/виды юридических лиц, без обо-
значения определенного родового слова.

Подобная идея положена в опреде-
ление С.Э. Жилинским организационно-
правовой формы как понятия, которое 
концентрированно воплощает сущност-
ные организационные и правовые при-
знаки, являющиеся общими для юри-
дических лиц, предпринимательских 
организаций различных видов. Эти при-
знаки, по мнению ученого, можно отне-
сти к двум группам. Первая отражает 
организационную связь любого юри-
дического лица с правом, законодатель-
ством, вторая группа признаков орга-
низационно-правовой формы отражает 
главное в характеристике юридического 
лица как участника экономических, 
предпринимательских отношений − его 
имущественный статус [13. с. 157−159]. 
Как видим, упомянутый автор опреде-
ляет организационно-правовую форму 
как совокупность признаков, хотя и при-



FEBRUARIE 2019 5LEGEA ŞI VIAŢA

меняет абстрактную категорию «поня-
тие», не обозначая его.

В.М. Кравчук под организационно-
правовой формой юридического лица 
понимает закрепленную нормами права 
модель организации, которая может быть 
признана юридическим лицом и выражает 
все существенные правовые признаки 
юридического лица определенного вида 
[14, с. 31]. Это определение имеет важное 
значение для разработки исследуемого 
понятия, поскольку, во-первых, обозна-
чает организационно-правовую форму как 
определенную модель, что отражает сущ-
ностную характеристику этого понятия 
(в отличие от «совокупности признаков», 
«совокупности элементов»), во-вторых, 
акцентирует внимание именно на суще-
ственных признаках юридического лица.

Е.А. Кочергина определяет органи-
зационно-правовую форму как систему 
урегулированных в законодательстве 
трех типов отношений, а именно: отно-
шений, возникающих в середине подси-
стемы «учредителей/участников» между 
ее системно-структурными элементами −  
учредителями/участниками по поводу 
создания, функционирования и пре-
кращения хозяйственного общества как 
организации; отношений, возникающих 
в середине подсистемы «юридическое 
лицо» по поводу взаимодействия ее 
структурных элементов (правоспособ-
ность, правовой режим имущества, 
порядок управления); отношений, воз-
никающих между названными подси-
стемами по поводу функционирования 
и прекращения хозяйственного общества 
как юридического лица, включая поря-
док ответственности [15, с. 12]. В этой 
связи целесообразно отметить, что пра-
воотношения являются формой инди-
видуализированной связи конкретных 
лиц, тогда как организационно-правовая 
форма должна отражать определенные 
исходные принципы, согласно которым 
осуществляется деятельность юридиче-
ского лица, в процессе чего и возникают 
соответствующие правоотношения.

Заслуживает внимания позиция 
И.В. Мельниковой, которая утверждает, 
что организационно-правовая форма − 
это совокупность методов организации 

производства, обмена результатами про-
изводства и труда, формирования и экс-
плуатации капитала с целью расширен-
ного воспроизводства в зависимости от 
форм собственности. Замена организа-
ционно-правовой формы хозяйствования 
должна привести предпринимательскую 
структуру к финансовому оздоровлению, 
увеличению объемов выпуска конкурен-
тоспособной продукции, повышению 
эффективности производства [16]. При-
веденное определение раскрывает взгляд 
на организационно-правовую форму 
преимущественно с точки зрения ее эко-
номического значения для эффективно-
сти деятельности предпринимательских 
организаций.

Проведенный анализ свидетель-
ствует, что существуют различные 
подходы к определению организаци-
онно-правовой формы, в частности, 
организационно-правовую форму рас-
сматривают как комплекс правовых 
норм (И. Севрюкова), совокупность при-
знаков или правовых параметров, харак-
теризующих это понятие (Е.С. Янкова, 
Е.Р. Кибенко, Н.В. Козлова, И.Н. Куче-
ренко), модель организации (В.М. Крав-
чук), типы отношений (Е.А. Кочергина) 
и совокупность методов организации 
производства (И.В. Мельникова).

Для формулировки определения 
организационно-правовой формы хозяй-
ствования важно учитывать общеприня-
тое понимание категорий «содержание» 
и «форма» и их соотношение. Согласно 
философским представлениям, содержа-
ние − это совокупность элементов, про-
цессов, связей, составляющих данный 
предмет или явление. Форма является 
выражением содержания, внутренней 
и внешней организацией содержания, 
способом его существования, который 
имеет определенность, стабильность 
и самостоятельность. Содержание вхо-
дит в форму как его объективная основа, 
а форма выражает содержание как его 
организация. Нет бесформенного содер-
жания, а форма не существует сама по 
себе. С изменением содержания меня-
ется и форма, любое содержание может 
проявляться в различных формах [17]. 
Итак, существует тесная связь содер-

жания и формы любого явления, форма 
выражает содержание, позволяет опре-
деленной комбинации признаков суще-
ствовать в действительности в качестве 
конкретного явления.

По своей сути организационно-
правовая форма является отражением 
определенного образца, обобщенной 
конструкции совокупности признаков, 
устанавливающих правила (порядок), 
в соответствии с которыми организу-
ется и осуществляется хозяйственная 
деятельность. Это дает основания рас-
сматривать организационно-правовую 
форму как некую модель, на основании 
которой осуществляется хозяйственная 
деятельность. Вообще слово «модель» 
происходит от латинского «modulus», что 
означает «мера, мерило, образец, норма» 
[18, с. 8]. А.Ф. Черданцев отмечает, что 
модель является формой отражения дей-
ствительности [19, с. 12].

Кроме общего понимания поня-
тия модели, существенным для харак-
теристики понятия организационно-
правовой формы является определение 
именно правовой модели. По определе-
нию А.В. Халдеева, правовая модель − 
это идеальный, воссозданный в нормах 
права образ, представляющий завершен-
ную систему юридических признаков 
и характеристик физического объекта 
или явления [20, с. 104]. А.С. Безруков 
определяет правовую модель как создан-
ную в результате абстракции, идеализа-
ции или наблюдения форму отражения 
правовой действительности, которая 
служит средством выражения внутрен-
ней структуры сложного правового 
явления (или наглядности в описании 
объектов материального мира), несет 
информацию относительно объекта или 
выполняет специальное описательное 
(демонстрационное) задание [21, с. 20].

Принимая за основу приведенные 
философские и теоретико-правовые 
положения относительно модели и пра-
вовой модели, можно сделать вывод, что 
организационно-правовая форма, кото-
рая является выражением содержания 
(совокупности признаков организации 
и осуществления хозяйственной дея-
тельности), также выступает как право-
вая модель. 

Следовательно, учитывая ука-
занное и предыдущие исследования 
автора2, под организационно-право-
вой формой хозяйствования целесо-
образно понимать правовую модель 
осуществления хозяйственной дея-
тельности, которая включает сово-
купность организационных элементов 

2 В научной работе «Содержание организационно-правовой формы хозяйствования» автором вы-
делено два элемента содержания организационно-правовой формы хозяйствования: организацион-
ный (цель хозяйственной деятельности, управления субъектом хозяйствования (порядок управления 
субъектом хозяйствования, система органов управления, их компетенция и др.., характер участия 
в деятельности субъекта хозяйствования) и имущественный (правовой режим имущества субъекта 
хозяйствования, характер связи между учредителем/учредителям и субъектом хозяйствования от-
носительно имущества субъекта хозяйствования, характер связи между участниками относительно 
имущества субъекта хозяйствования, объем имущественной ответственности субъекта хозяйствова-
ния по своим обязательствам и имущественной ответственности (рисков) участников субъекта хозяй-
ствования по его обязательствам).
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(цель хозяйственной деятельности, 
управления субъектом хозяйство-
вания, в частности порядок управ-
ления субъектом хозяйствования, 
система органов управления, их ком-
петенция и др., характер участия 
участников в деятельности субъекта 
хозяйствования) и имущественных 
элементов (правовой режим имуще-
ства субъекта хозяйствования, харак-
тер связи между учредителем/учре-
дителям и субъектом хозяйствования  
относительно имущества субъекта 
хозяйствования, характер связи между 
участниками относительно имущества 
субъекта хозяйствования, объем иму-
щественной ответственности субъекта 
хозяйствования по своим обязатель-
ствам и имущественной ответствен-
ности (рисков) участников субъекта 
хозяйствования по его обязатель-
ствам).

Выводы. Анализ норм законодатель-
ства, практики и научной литературы 
свидетельствует о необходимости уточ-
нения определения понятия организаци-
онно-правовой формы хозяйствования. 
Обосновано, что организационно-пра-
вовая форма хозяйствования является 
правовой моделью осуществления 
хозяйственной деятельности, которая 
содержит совокупность организаци-
онных элементов (цель хозяйственной 
деятельности, управления субъектом 
хозяйствования, в частности, порядок 
управления субъектом хозяйствования, 
система органов управления, их компе-
тенция и др., характер участия участ-
ников в деятельности субъекта хозяй-
ствования) и имущественных элементов 
(правовой режим имущества субъекта 
хозяйствования, характер связи между 
учредителем/учредителям и субъектом 
хозяйствования относительно имуще-
ства субъекта хозяйствования, характер 
связи между участниками относительно 
имущества субъекта хозяйствования, 
объем имущественной ответственно-
сти субъекта хозяйствования по своим 
обязательствам и имущественной ответ-
ственности (рисков) участников субъекта 
хозяйствования по его обязательствам).

Предложенное определение орга-
низационно-правовой формы хозяй-
ствования будет способствовать 
разработке системы и видов организа-
ционно-правовых форм хозяйствова-
ния, применению норм действующего 
законодательства к тому или иному 
виду хозяйствующих субъектов и будет 

иметь практическое значение при 
выборе конкретной организационно-
правовой формы для осуществления 
хозяйственной деятельности.
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ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Рустам АГАКАРЯН,
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административного и международного права
Киевского института интеллектуальной собственности и права

 Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы формулирования понятия административной деятельности в сфере перевозок авто-

мобильным транспортом, а также виды этой деятельности. Исследуются понятия и категории, близкие по смыслу с админи-
стративной деятельностью, высказаны предложения в отношении совершенствования правового регулирования организации 
дорожного движения.

Ключевые слова: административная деятельность, перевозки автомобильным транспортом, администрирование, пу-
бличная администрация, организация дорожного движения, исполнительная власть, местное самоуправление.

THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 
IN THE SPHERE OF TRANSPORTATION BY ROAD TRANSPORT

Rustam AGAKARYAN,
Postgraduate Student at the Department of Constitutional, Administrative and International Law of Kiev Institute of Intellectual 

Property and Law of the National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY
The article deals with the formulation of the concept of administrative activity in the field of road transport, as well as the types 

of this activity. Concepts and categories that are similar in meaning to administrative activities are explored; suggestions are made for 
improving the legal regulation of road traffic management.

Key words: administrative activities, transport by road, administration, public administration, traffic management, executive au-
thority, local self-management.

Постановка проблемы. Осу-
ществление автомобильных пере-
возок является распространенным 
явлением. Безусловно, регулирование 
самих перевозок осуществляется на 
основе гражданско-правовых дого-
воров. Однако субъекты правоотно-
шений часто встречаются с органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, когда они осущест-
вляют исполнительно-распоряди-
тельную деятельность, направленную 
на организацию дорожного движения, 
контроль соблюдения правил дорож-
ного движения и выполнения иных 
функций  публичного управления. 
Особенное значение имеет четкость 
понятийного аппарата, необходимая 
в административно-процессуальной 
деятельности, которую осущест-
вляют как административные органы, 
так и суды.

Актуальность темы исследова-
ния. В современном обществе невоз-
можно обойтись без автомобильных 
перемещений пассажиров и грузов. 
Субъекты автомобильных перевозок 

вступают в различные правоотно-
шения, в том числе и администра-
тивно-правовые. В этом отношении 
необходим четкий понятийный аппа-
рат. Административная деятельность 
в сфере перевозок автомобильным 
транспортом  является одним из важ-
ных и малоисследованных понятий, 
анализу которого посвящена эта ста-
тья. 

Состояние исследования. Про-
блемы организации дорожного дви-
жения исследовались на уровне кан-
дидатских и докторских диссертаций. 
А.М. Подоляка подготовил и защи-
тил в 2004 г. диссертацию на тему 
«Административно-правовой статус 
Государственной автомобильной 
инспекции МВС Украины». В.И. Раз-
вадовский в 1998 г. защитил доктор-
скую диссертацию «Государственное 
регулирование транспортной системы 
Украины (административно-право-
вые проблемы и пути ее решения)». 
Проблемы предупреждения право-
нарушений в сфере дорожного дви-
жения исследовались В.И. Новико-

вым, Л.М. Кононенко, В.В. Егупенко 
и другими. Вместе с тем вопросы 
административной деятельности эти 
авторы затрагивали лишь частично.

Целью и задачей статьи явля-
ется формулирование понятия адми-
нистративной деятельности в сфере 
перевозок автомобильным транспор-
том, рассмотрение ее видов, а также 
предложений к законодательству 
в условиях децентрализации испол-
нительной власти.

Изложение основного матери-
ала. Поскольку административная 
деятельность может рассматриваться 
как управленческая деятельность 
органов публичной администрации, 
урегулированная административным 
правом, можно утверждать, что ее 
осуществление присуще почти всем 
органам исполнительной власти 
и органам местного самоуправления. 
Не являются исключением и органы 
исполнительной власти в сфере 
транспорта. Понятие администра-
тивной деятельности в юридической 
литературе связывалось в основном 
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с выполнением функций органами 
внутренних дел (милиции, ныне 
полиции), а также с выполнением 
задач правоохранительными орга-
нами в отдельных сферах деятельно-
сти [1].

Украинские ученые разрабаты-
вали вопросы административной 
деятельности органов внутренних 
дел и выдавали в учебниках этот 
материал как специальную часть 
административного права. Но она 
была такой, что не задевала дру-
гие сферы административно-право-
вых отношений, служила сугубо для 
этих органов и основам для научного 
сопровождения исполнительно-рас-
порядительной их деятельности. 
Понятие административной деятель-
ности органов внутренних дел еще 
в 1995 г. в украинской юридической 
литературе было сформулировано 
профессором И.П. Голосниченко 
в учебнике «Административная дея-
тельность органов внутренних дел»: 
«Административная деятельность 
органов внутренних дел – это урегу-
лированная нормами административ-
ного права их исполнительно-власт-
ная деятельность, которая направлена 
на обеспечение личной безопасности 
граждан, защиту их прав и свобод, 
законных интересов, общественного 
порядка, общественной безопасно-
сти и борьбу с правонарушениями» 
[2, с. 7]. После этого было выдано 
значительное количество учебников 
и пособий по административной дея-
тельности, где формулировка понятия 
этого вида деятельности повторялась 
[3, с. 9; 4, с. 5]. 

Выходили монографии, предме-
том исследования в которых отмеча-
лась административная деятельность, 
иногда она исследовалась и для дру-
гих сфер административно-правовых 
отношений. Понятию административ-
ной деятельности правоохранитель-
ных органов в сфере охраны окружа-
ющей природной среды посвящена 
докторская диссертация Н.И. Золо-
таревой, где она определила этот 
вид деятельности в указанной сфере 
следующим образом: административ-
ная деятельность правоохранитель-
ных органов в сфере экологической 
безопасности − это специфическая, 
управленческая, исполнительно-рас-
порядительная, подзаконная, госу-

дарственно-властная деятельность 
по организации и осуществлению 
охраны окружающей природной 
среды [5, с. 162]. 

На наш взгляд, она верно отме-
тила: «Административную деятель-
ность целесообразно рассматривать 
в двух плоскостях: внутренне-орга-
низационной и правоохранительной. 
«Организационная сущность адми-
нистративной деятельности состоит 
в разработке и осуществлении кон-
кретных мероприятий по реали-
зации принятого решения (плана, 
программы). К этому виду админде-
ятельности принадлежат формиро-
вание управляющей и управляемой 
систем, обеспечение упорядочения 
системы управления с помощью соз-
дания соответствующей структуры 
и регулирования процессов, которые 
происходят в ней. Организация озна-
чает образование, реорганизацию, 
упразднение органов и подразделе-
ний правоохранительных органов, 
определение их обязанностей и прав, 
порядка взаимоотношений, подбор 
и размещение кадров и т.п. В конеч-
ном итоге, назначение организации 
заключается в том, чтобы сформи-
ровать в системе управления такие 
организационные отношения, кото-
рые могли бы обеспечить достижение 
ее целей с минимальными затратами 
энергии, средств и времени. Второе 
направление – внесистемная админи-
стративная деятельность (выходит за 
пределы системы правоохранитель-
ных органов и связанная с регулиро-
ванием отношений в обществе). Эта 
разновидность деятельности назы-
вается правоохранительной адми-
нистративной деятельностью. Такое 
название обуславливается тем, что 
основное содержание этой работы 
сводится к обеспечению сотрудни-
ками правоохранительных органов 
функций по охране правоотношений» 
[5, с. 149].

Целесообразно заметить, что 
в последнее время довольно часто 
в административной литературе, да 
иногда и в законодательстве, начали 
применять термин «администрирова-
ние». В нашей работе стоит выяснить 
соотношение между этими терми-
нами и понятиями.

 До недавнего времени понятие 
администрирования определялось 

как «бюрократический метод управ-
ления путем командования, слепого 
выполнения временами вредных при-
казов» [6,  с. 23].

Ныне же термину «администриро-
вание» придано иное значение, и оно 
превратилось из выражения негатив-
ного в определение в целом положи-
тельного явления. Авторы учебника 
по административному праву, раз-
мещенного в сети Интернет, пишут: 
«1. Публичное администрирование 
в широком содержании − это сово-
купность всех видов деятельности 
всех органов государства и органов 
местного самоуправления, то есть 
означает фактически все формы реа-
лизации государственной и само-
управляющейся власти в целом. Ста-
тья 6 Конституции устанавливает, что 
государственная власть в Украине 
осуществляется на началах ее деления 
на законодательную, исполнительную 
и судебную. Органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной вла-
сти осуществляют свои полномочия 
в установленных Конституцией пре-
делах и согласно законам Украины. 
Другими словами, публичное адми-
нистрирование характеризует  всю 
деятельность государства (в широком 
понимании) с организующим воз-
действием со стороны специальных 
субъектов права на общественное 
отношение.

2. Публичное администрирование 
в узком смысле − это совокупность 
видов деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления, между которыми опре-
деленным образом распределены 
разные виды деятельности. Итак, 
категория «публичное администри-
рование» в узком смысле отобра-
жает относительно самостоятельный 
вид деятельности государственных 
органов и органов самоуправле-
ния, осуществляемая определенной 
частью соответствующих субъектов» 
[7, c. 87−88]. 

Дальше эти авторы пишут: 
«Публичное администрирование − 
это вид социального администриро-
вания, вид специфической деятельно-
сти государства и органов местного 
самоуправления, которое находит 
проявление в функционировании 
органов и учреждений, которые вли-
яют на общественное отношение 
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с целью их урегулирования в соот-
ветствии с публичными интересами» 
[7, c. 88].

Итак, если даже присоединиться 
к тому, что администрирование можно 
рассматривать как явление положи-
тельное, и согласиться с определе-
ниями, которые дают авторы этого 
учебного издания, то можно констати-
ровать, что и они не исключают суще-
ствования публичного управления, а 
анализируют его как составляющую 
администрирования. Администра-
тивная деятельность органов испол-
нительной власти не что иное, как 
государственное управление, урегули-
рованное административным правом.

Детализация исполнительно-
распорядительной деятельности 
органов публичной администрации 
позволяет нам выделить целый ряд 
видов административной деятель-
ности: административная деятель-
ность в экономической сфере; уре-
гулированная административным 
правом деятельность в областях 
социально-культурных отношений; 
охрана собственности; организа-
ция охраны окружающей природ-
ной среды; осуществление согласно 
закону государственного контроля 
качества продукции при ее ввозе на 
таможенную территорию Украины; 
предотвращение и противодействие 
контрабанде, борьба с нарушениями 
таможенных правил; охрана обще-
ственного порядка и государственной 
границы; обеспечение общественной 
безопасности (правил разрешитель-
ной системы, пожарной охраны); кон-
троль осуществления миграционного 
режима и связанной с ним деятельно-
сти (обеспечение правил паспортной 
системы, соблюдение правил въезда 
в Украину и проживание в стране 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства, а также выезд граждан за 
границу) и т.п. [8−16]. 

Видное место среди этих видов 
административной деятельности 
занимают организация дорожного 
движения и обеспечения его без-
опасности. Нужно отметить, что эти 
направления деятельности являются 
составляющей общественной без-
опасности и общественного порядка.

Если рассматривать администра-
тивную деятельность в сфере пере-
возок автомобильным транспортом, 

тогда целесообразно заметить, что 
административная деятельность орга-
нов исполнительной власти в этой 
сфере не ограничивается обеспе-
чением общественной безопасно-
сти лишь в пределах безопасности 
дорожного движения. Безопасность 
дорожного движения является, пре-
жде всего, ключевым фактором, кото-
рый обязывает законодателя упол-
номочивать органы управления 
осуществлять соответствующие функ-
ции административной деятельности. 
Но есть и другие факторы, которые 
предопределяют выполнение этой 
деятельности. Это и регулирование 
предпринимательской деятельности, 
и обеспечение граждан соответству-
ющими услугами и т.п. Ведь условия, 
которые побуждают законодателя 
уполномочивать органы исполни-
тельной власти к исполнению функ-
ций административной деятельности 
в этой сфере, являются комплексными. 

Итак, административная дея-
тельность в сфере перевозок авто-
мобильным транспортом − это 
го сударственно-управленче ская 
деятельность, которая реализуется 
с использованием определенных 
функций. Эти функции можно клас-
сифицировать в зависимости от их 
назначения как внутренне-систем-
ные, обеспечивающие и специальные, 
присущие данной сфере администра-
тивной деятельности. Во внутренней 
системной административной дея-
тельности применяются такие функ-
ции управления: прогнозирование, 
планирование, анализ и учет, орга-
низация, регулирование, контроль. 
Обеспечение деятельности органов 
публичной администрации осущест-
вляется с помощью таких функций: 
кадровой, материально-технического 
обеспечения, финансовой, делопро-
изводственной. Эти функции необ-
ходимы для обслуживания основных 
функций-задач.  Во многом от них 
зависит эффективность управленче-
ской деятельности (часто она зависит 
от них  полностью). 

К специальным функциям адми-
нистративной деятельности в сфере 
автомобильных перевозок можно 
отнести:

– организацию автомобильных 
перевозок и автомобильного движе-
ния;

– обеспечение безопасности 
дорожного движения;  

– защиту прав и свобод человека 
и гражданина; 

– обеспечение личной безопасно-
сти граждан во время перевозок авто-
мобильным транспортом;

– охрану общественного порядка 
и собственности на автомобильном 
транспорте и т.п.

Субъектами административной 
деятельности в сфере автомобиль-
ных перевозок и организации авто-
мобильного движения являются кон-
тролирующие учреждения, к которым 
относятся, прежде всего, органы, 
осуществляющие лицензирование 
в этой сфере (лицензируется дея-
тельность  по перевозке пассажиров, 
опасных грузов и опасных отходов 
автомобильным транспортом, меж-
дународные перевозки пассажиров 
и грузов автомобильным транспор-
том) [17; 18], контроль соблюдения 
требований безопасности перевозки 
пассажиров и грузов на автомобиль-
ном транспорте [19], деятельность 
специализированных служб, соз-
даваемых органами Укравтодора, а 
на автомобильных дорогах, находя-
щимся в собственности территори-
альных общин, − органами местного 
самоуправления [20; 27]; Националь-
ная полиция, которая осуществляет 
регулирование дорожного движения 
и контроль соблюдения Правил этого 
движения его участниками и право-
мерности эксплуатации транспорт-
ных средств на улично-дорожной 
сети [21].

Административная деятельность 
органов управления в сфере авто-
мобильных перевозок − это особый 
вид административной деятельности, 
с помощью которой обеспечивается 
безопасность дорожного движения, 
она имеет исполнительный и рас-
порядительный характер. Ее целью 
является выполнение законодатель-
ства с помощью соответствующих 
субъектов административно-право-
вых отношений. Ведь она родствен-
ная исполнительной власти и явля-
ется ее частью. Но эта деятельность 
не полностью совпадает с осущест-
влением исполнительной власти, так 
как субъектами ее являются не только 
государственные органы, а и органы 
местного самоуправления и организа-
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ции, которым законом делегированы 
властные исполнительные функции. 
Органы, которые осуществляют без-
опасность дорожного движения, вме-
сте с тем обеспечивают права и сво-
боды человека, которые признаются 
Конституцией Украины наивысшей 
социальной ценностью [22, с. 3]. 

Исполнительная власть в сфере 
автомобильных перевозок имеет 
определенные особенности. Согласно 
Конституции Украины, она является 
отдельной ветвью государственной 
власти в целом, а исполнительная 
власть в сфере автомобильных пере-
возок – ее составной частью. 

В условиях децентрализации 
власти  большинство функций мест-
ного значения передается органам 
местного самоуправления. Не явля-
ется исключением и организация 
перевозок пассажиров и грузов, 
там, где это возможно, организа-
ция дорожного движения должна 
передаваться специализированным 
службам,  обслуживающим автомо-
бильные дороги, которые находятся 
в собственности территориальных 
громад. Контрольную деятельность 
здесь осуществляют  органы мест-
ного самоуправления.

Конституция Украины четко 
определила понятие местного само-
управления, под которым понимается 
право «территориальной громады 
− жителей села или добровольного 
объединения в сельскую общину 
жителей нескольких сел, поселка 
и города − самостоятельно решать 
вопрос местного значения в преде-
лах Конституции и законов Украины. 
Местное самоуправление осущест-
вляется территориальной громадой 
в порядке, установленном законом, 
как непосредственно, так и через 
органы местного самоуправления: 
сельские, поселковые, городские 
советы и их исполнительные органы» 
[22, с. 140]. Относится ли к решению 
задач местного значения организация 
дорожного движения на автомобиль-
ных дорогах и улицах населенных 
пунктов? Этот вопрос довольно про-
блематичный, поскольку Закон Укра-
ины «О местном самоуправлении» 
прямого ответа на него не дает. 

В этом законе есть указание на то, 
что к ведению исполнительных орга-
нов сельских, поселковых, городских 

советов принадлежат такие  собствен-
ные (самоуправляющиеся) полномо-
чия, как организация благоустройства 
населенных пунктов, контроль его 
состояния. Можно было бы считать, 
что поскольку благоустройство вклю-
чает в себя организацию дорожного 
движения на площадях и улицах 
населенных пунктов («Словарь укра-
инского языка» понимает под благо-
устройством хорошее упорядочение, 
обеспечение всем нужным; упорядо-
ченность, в том числе, площадей и улиц 
[23, с. 195]), то организация дорожного 
движения на  этих площадях и улицах 
является вопросом местного значения. 
Но конкретного указания по отнесе-
нию реализации такой функции, как 
организация дорожного движения на 
улицах, к вопросам местного значения 
законодатель, определяя компетенцию 
советов и их исполкомов, в Законе 
Украины «О местном самоуправле-
нии» не дает. Однако в этом законе он 
детально урегулировал другие право-
отношения, затрагивающие «принятие 
решений о размещении, оборудова-
нии и функционировании площадок 
для парковки транспортных средств 
и стоянок такси на улицах и дорогах 
населенных пунктов» или «внедрение 
в пределах соответствующего насе-
ленного пункта автоматизированной 
системы контроля оплаты стоимо-
сти услуг по парковке, утвержде-
нию технических требований и задач 
к этой системе». Эти нормы закре-
плены в п. 7-1 ст. 30 Закона Украины  
«О местном самоуправлении» как 
собственные (самоуправляющиеся) 
полномочия [24]. Кажется, он дол-
жен был бы предусмотреть и нормы, 
которые бы устанавливали полно-
мочия исполкомов местных советов 
относительно организации дорожного 
движения на  этих площадях и улицах. 
Не менее важным является то, что ука-
занный закон не закрепил полномочия 
исполнительных комитетов местных 
советов относительно организации 
движения на дорогах местного значе-
ния. В нем нет даже банкетных норм, 
которые бы отсылали субъектов пра-
воприменения к Закону Украины «О 
дорожном движении».

Административная деятельность 
органов исполнительной власти 
в сфере перевозок автомобильным 
транспортом обуславливается самим 

объектом воздействия этих органов, 
а именно: обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина во время их 
перевозок автотранспортом, а также 
их багажа и груза, безопасности 
дорожного движения, обеспечение 
целостности и сохранности автотран-
спортных средств. 

Выводы. Исходя из изложенного 
выше, административная деятель-
ность органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния их подразделений и должностных 
лиц в сфере перевозок автомобиль-
ным транспортом – это урегулиро-
ванная нормами административного 
права их исполнительно-распоряди-
тельная деятельность, направленная 
на обеспечение прав и свобод чело-
века и гражданина во время их пере-
возок автотранспортом, а также 
их багажа и груза, безопасности 
дорожного движения, целостности 
и сохранности автотранспортных 
средств. Административная дея-
тельность в этой сфере еще недоста-
точно урегулирована нормами права, 
особенно это касается организации 
дорожного движения на улицах насе-
ленных пунктов и автомобильных 
дорог местного значения. Даже Закон 
Украины «О местном самоуправ-
лении» прямо не предусматривает 
полномочий исполкомов местных 
советов относительно налаживания 
работы по организации дорожного 
движения  на улицах населенных 
пунктов и автомобильных дорогах. 
Думается, есть необходимость в этом 
законе предусмотреть права и обязан-
ности органов местного самоуправ-
ления, направленные на обеспечение 
данной работы путем дополнения 
ст. 30 п. 10-3 такого содержания: 
«Обеспечивает организацию дорож-
ного движения на автомобильных 
дорогах, которые находятся в соб-
ственности территориальных громад, 
путем создания для этой цели специ-
ализированных служб и контроля их 
деятельности».
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Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
На основе тщательного анализа научных позиций в доктрине уголовного права дано определение уголовного закона, 

уголовного законодательства и уголовного права. Указаны важнейшие черты, определяющие соотношение уголовного права 
как отрасли права и уголовного законодательства. Определено, что уголовное право необходимо рассматривать как систему 
общеобязательных, формально выраженных (нормативно закрепленных) правил поведения, которые обеспечиваются, га-
рантируются и охраняются государством, касаются охраны общественных отношений от преступных посягательств и регу-
лируют общественные отношения, возникающие в связи с совершением преступления. Уголовный закон определяется как 
форма существования уголовного права, выражается в нормативно-правовом акте высшей юридической силы, принимаемом 
высшим законодательным органом государственной власти по соответствующей процедуре и касается обеспечения охраны 
общественных отношений от преступных посягательств, а также регулирования общественных отношений, возникающих 
в связи с совершением преступления. К уголовному законодательству относятся Конституция Украины, Уголовный кодекс 
Украины, законы, международные договоры, согласие на обязательность которых ратифицировано парламентом, обеспе-
чивающие охрану общественных отношений от преступных посягательств или регулирование общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением преступления. Уголовное право и уголовный закон соотносятся как соответствующее 
правило поведения и одна из форм выражения (существования) такого правила поведения. Соотношение уголовного права 
и уголовного законодательства – это соотношение формально (нормативно) выраженных правил поведения, являющихся 
общеобязательными, издающихся государством и обеспеченных его принуждением, и системы форм существования права, 
которые выражаются в виде нормативно-правовых актов высшей юридической силы.

Ключевые слова: закон, законодательство, уголовное право, уголовное законодательство, соотношение, форма суще-
ствования, система форм.

THE DEFINITION OF “CRIMINAL LAW”, “CRIMINAL LEGISLATION”, 
“LAW OF CRIME” AND THEIR COMPARISON
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 Doctoral Degree Applicant, Post-Doctoral and Postgraduate Study Unit
of National Academy of Internal Affairs

Based on sound evaluation of scientific points of view in criminal law doctrine the definition of criminal law, criminal legislation 
and law of crime has been given. Most prominent features to identify correlation of criminal law as field of law and criminal legisla-
tion have been pointed out. It was determined that criminal law should be envisaged as system of general effect, formally determined 
(statuary) rules of behavior which are ensured, guaranteed and protected by state, dealt with providing of public relations protection 
from criminal offences as well as with regulation of public relations arise with regard to crime committing. Criminal law is defined 
as law of crime form of existence expressed in regulatory acts of higher juridical force adopted by highest legislative body of power 
according to relevant procedure and dealt with public relations protection from criminal offences as well as with regulation of public 
relations arise with regard to crime committing. Criminal legislation consists of Constitution of Ukraine, Criminal Code of Ukraine 
and other legal acts with general effect by parliament consent, which dealt with public relations protection from criminal offences as 
well as with regulation of public relations, arise with regard to crime committing. Correlation of criminal law and criminal legislation 
is a correlation of formally (statuary) rules of behavior adopted by state with general effect and could be guaranteed by state power 
with system of forms of law resulting in existence of regulatory acts of higher juridical force.

Key words: law, legislation, criminal law, criminal legislation, correlation, form of existence, system of forms.

Постановка проблемы. Несмотря 
на многогранность ключевых положе-
ний в уголовно-правовой доктрине, спе-
циалисты каждый раз возвращаются к их 
обсуждению и исследованию. В этом 
плане не является исключением иссле-
дование понятий «уголовный закон», 
«уголовное законодательство», «уголов-

ное право», равно как их соотношение, 
которое также неоднократно анализиро-
валось, но не получило окончательного 
уяснения. Поэтому для выяснения сущ-
ности механизма создания и реализации 
уголовного законодательства существует 
необходимость тщательного исследова-
ния содержания указанных понятий.

Состояние исследования. 
Попутно отметим, что вопрос исследо-
вания права, закона, законодательства 
выступил предметом многочисленных 
научных исследований. В частности, 
им посвящали свои труды такие отече-
ственные и зарубежные ученые, как: 
С.С. Алексеев, Ю.В. Баулин, А.М. Коло-
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дий, В.В. Копейчиков, В.А. Навроц-
кий, В.С. Нерсесянц, П.М. Рабино-
вич, И.С. Самощенко, О.Ф. Скакун, 
Ю.А. Тихомиров, Дж. Финнис и др. 
Однако вопрос о понятиях «уголовный 
закон», «уголовное законодательство», 
«уголовное право» и их соотношении 
так и не получил обстоятельного осве-
щения.

С учетом приведенного целью ста-
тьи является исследование понятий 
«уголовный закон», «уголовное зако-
нодательство», «уголовное право» и их 
соотношение.

Изложение основного материала. 
Первые попытки понимания права, 
его отличий от закона, а также опреде-
ленные выводы о соотношении права 
с обществом, личностью и государ-
ством можно найти еще во взглядах 
древнегреческих философов, где право 
первично по отношению к законода-
тельству, устанавливается природой, 
а значит, является объективным явле-
нием [2, с. 11]. Еще Цицерон обосно-
вал такой важный принцип отраслевого 
права, как pacta sunt servanda (соглаше-
ния должны выполняться) [20, с. 190].

Что же касается современного 
понимания понятия «право», то оно 
характеризуется наличием различных 
подходов, теорий и концепций. Учиты-
вая существование плюрализма мнений 
относительно понятия права, выделяют 
следующие подходы его понимания: 
исторический, нормативистский, 
социологический, естественно-право-
вой, философский, социокультурный, 
легистский, интегративный и др. По 
этому поводу справедливо отмечает 
П.М. Рабинович, что в каждом слу-
чае использования понятия «право» 
следует предопределить, в каком, 
собственно, смысле его используют 
[15, с. 34]. Поэтому сама специфика 
уголовного законодательства и суще-
ствование принципа законодательного 
определения преступления, его нака-
зуемости и иных уголовно-правовых 
последствий (ч. 3 ст. 3 УК Украины) 
обусловливают необходимость рас-
смотрения права именно с позиции 
нормативистской концепции (учения) 
понимания права. Таким образом, осо-
бое значение приобретает утверждение 
Г. Кельзена о том, что право имеет цен-
ность именно потому, что оно является 
нормой [6, с. 56]. При этом мы никоим 
образом не отрицаем правильность 

и важность всех подходов (концепций, 
теорий) понимания права и полностью 
согласны с необходимостью существо-
вания плюрализма различных концеп-
ций и научных школ.

Согласно авторскому правопо-
ниманию Г. Кельзена, право находит 
нормативное выражение (закрепление 
в соответствующих нормах), реализу-
ется благодаря этим нормам и, соот-
ветственно, требует, позволяет, упол-
номочивает, но не «учит» [7, с. 29]. 
Поэтому оно должно быть лишено 
определенных моральных оценок 
справедливости и других нехарактер-
ных ему признаков, что обусловливает 
формулировка «чистой теории права», 
где право изучается отдельно от других 
смежных социальных явлений, кото-
рые хотя и влияют на его формирование 
(создание) или реализацию, однако не 
являются правом и не отражают нормы 
поведения, не находят правового закре-
пления. Это и формирует целостное 
представление о нормативистской 
теории правопонимания Г. Кельзена, 
согласно которой право – это в первую 
очередь закрепленные (нормативно 
выраженные) правила поведения, без 
такого выражения эти правила не могут 
признаваться правом.

На основе этого можно сформу-
лировать также определение понятия 
«уголовное право», под которым в соот-
ветствии с описанными выше поло-
жениями следует понимать систему 
общеобязательных, формально опреде-
ленных норм, обеспечиваемых, гаран-
тируемых и охраняемых государством 
и обеспечивающих уголовно-право-
вую охрану общественных отношений 
и регулирование отношений, возника-
ющих в связи с совершением престу-
пления.

При этом важным остается не 
столько предмет уголовного права, 
сколько его задачи, поскольку само 
понимание уголовного права – это 
определенная структурированная сово-
купность (система) взаимосвязанных 
норм, имеющих свое внешнее выра-
жение (закрепление). Соответственно, 
сферами действия этих норм являются, 
во-первых, охрана общественных отно-
шений от криминальных правонаруше-
ний (посягательств), а во-вторых, регу-
лирование общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением 
преступления. Таким регулированием, 

в частности, охвачены: основания осво-
бождения от уголовной ответствен-
ности, установления вида и размеров 
наказаний, оснований освобождения 
от наказания, особенности назначения 
наказания и суть правовых ограниче-
ний, которые испытывает виновное 
лицо, возможность применения других 
мер воздействия и тому подобное. Оче-
видно, что спектр общественных отно-
шений, которые регулируются уголов-
ным правом, собственно, как и спектр 
общественных отношений, которые 
им охраняются, достаточно широк, но 
в общих чертах предмет уголовного 
права и его главные задачи и отделяют 
уголовное право от других отраслей 
права и от общего понятия «право».

Из этого следует, что в содержа-
ние понятия уголовного права входят 
только те нормы и положения, кото-
рые находят свое внешнее выражение 
и соответствующее нормативное закре-
пление и касаются охраны обществен-
ных отношений от преступных посяга-
тельств и регулируют общественные 
отношения, возникающие в связи 
с совершением преступления.

В контексте нормативистской кон-
цепции правопонимания очевидны 
также различия закона и права. Обяза-
тельными признаками закона являются 
его четкое нормативное закрепление, 
высшая юридическая сила, особенно-
сти законодательной процедуры при-
нятия (через высшие представитель-
ные органы государственной власти). 
Право же хотя и имеет формальное 
выражение, однако не всегда наделя-
ется высшей юридической силой, не 
всегда создается (принимается) наро-
дом или представительным органом 
и не характеризуется спецификой зако-
нодательной процедуры. Безусловно, 
таких различий может быть выделено 
большее количество, особенно, если 
говорить о праве как о высшем соци-
альном явлении и высшей мере спра-
ведливости. Впрочем, мы только пыта-
емся указать на отличие между законом 
и правом, а не противопоставлять их 
и определять их первичность или выс-
шую сущность.

Итак, уголовное право является 
соответствующим правилом поведе-
ния, тогда как уголовный закон лишь 
одной из внешних форм выражения уго-
ловного права. Таким образом, соотно-
шение уголовного права и уголовного  
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закона может быть представлено как 
соотношение содержания и формы 
существования (выражения) этого 
содержания. Закон является одной 
из форм (к тому же не единственной) 
существования права. Очевидно, что 
кроме закона, существуют и другие 
нормативные предписания, которые 
могут выступать формой выражения 
права (подзаконные нормативно-пра-
вовые акты и нормы международного 
права, которые хотя и закрепляют 
(устанавливают) определенные пра-
вила поведения, однако отличаются от 
закона по процедуре принятия и юри-
дической силе).

В этой связи определение уго-
ловного закона (закона об уголовной 
ответственности) может быть также 
конкретизировано признаками сферы 
его правового регулирования, т.е. ука-
занием, что уголовный закон касается 
именно обеспечения правовой охраны 
общественных отношений от преступ-
ных посягательств и регулирования тех 
общественных отношений, которые 
возникают в связи с совершением пре-
ступления.

Продолжая исследование вопроса 
о соотношении понятий «уголовный 
закон», «уголовное законодательство», 
«уголовное право», необходимо пере-
йти непосредственно к выяснению 
содержания и признаков самого поня-
тия «законодательство». Подчеркнем, 
что понятие «законодательство» имеет 
в правовой науке разные значения: 
1) система законов Украины, созда-
ваемых Верховной Радой Украины 
и включающих Конституцию Украины, 
конституционные и текущие законы, 
международные договоры, согласие 
на обязательность которых ратифици-
ровано парламентом; 2) система зако-
нов, других нормативных актов, при-
нимаемых Верховной Радой Украины 
и высшими органами исполнительной 
власти, к ним относятся постановления 
Верховной Рады, указы Президента, 
постановления и декреты Кабинета 
Министров Украины, конкретизирую-
щие соответствующие законы и кото-
рые не должны им противоречить, они 
принимаются на основании Конститу-
ции, ратифицированных международ-
ных договоров (в широком смысле); 
3) система законов и постановлений 

Верховной Рады, указов Президента, 
постановлений, декретов и распоря-
жений Кабинета Министров, а также 
нормативных актов министерств 
и ведомств, местных советов и мест-
ных государственных администраций 
(Конституция АР Крым, законы Вер-
ховной Рады и постановления Совета 
Министров АР Крым), международных 
договоров (в широком смысле зако-
нодательство)1; 4) один из основных 
методов осуществления правотворче-
ской функции государства, заключаю-
щегося в деятельности соответствую-
щих государственных органов власти 
по разработке, рассмотрению, приня-
тию и обнародованию законов и дру-
гих нормативных актов, их изменения 
и отмены [21, с. 499].

Соответствующие подходы к пони-
манию понятия «законодательство» 
поддерживает Д.Д. Лилак. По его 
убеждению, законодательство Укра-
ины должно базироваться только на 
нормативных правовых актах, рассчи-
танных на неоднократное применение 
и имеющих универсальный характер 
по своему действию в пространстве, 
времени и по кругу лиц, принятых 
в пределах своих полномочий Верхов-
ной Радой Украины, всеукраинским 
референдумом, Президентом Украины, 
Кабинетом Министров Украины, Наци-
ональным банком Украины, централь-
ными и местными органами исполни-
тельной власти, органами местного 
самоуправления, а также действующих 
международных договорах [8, с. 6]. 
Как совокупность всех нормативно-
правовых актов, изданных государ-
ством, понимают законодательство 
А.И. Грацианов и О.В. Майстренко 
[3, с. 7; 10, с. 12]. В отличие от данной 
позиции, Н.В. Пронюк является сто-
ронником узкого определения понятия 
«законодательство», то есть понимания 
его лишь как совокупности (системы), 
включающей Конституцию Украины, 
всех законов и международных дого-
воров, согласие на обязательность 
которых ратифицировано парламен-
том [14, с. 9]. Подобно этому опре-
деляет понятие «законодательство» 
и Е.П. Евграфова, которая обосновы-
вает понимание объема законодатель-
ства только в виде законов и правовых 
актов по своим конституционным при-

знакам имеющим силу закона (решения 
и заключения Конституционного Суда, 
действующие декреты правительства), 
принятым в соответствии с Конститу-
цией Украины. При этом проводится 
своеобразная классификация норма-
тивно-правовых актов, включенных 
в законодательство: традиционные 
(принимаются по законодательной 
процедуре) и нетрадиционные, кото-
рые имеют подобную закону юридиче-
скую силу, но процедура их принятия 
является отличной (решение и отдель-
ные выводы Конституционного Суда 
Украины и действующие декреты пра-
вительства) [5, с. 7–8]. 

Такая позиция, на наш взгляд, 
выглядит наиболее правильной и логи-
чески последовательной, поскольку, 
с одной стороны, обеспечивается узкое 
понимание понятия «законодатель-
ство», а с другой – к нему отнесены 
те нормативные акты, которые хотя 
и не являются законами и принимаются 
(принимались) по отличной процедуре, 
а также другими субъектами, однако 
по юридической силе максимально 
подобны самим законам.

В тоже время следует обратить 
внимание, что само понятие «законода-
тельство» не находит законодательного 
определения, а его содержание в раз-
личных нормативно-правовых актах, 
определяется по совокупности кос-
венных признаков. На основе анализа 
Конституции Украины можно сделать 
вывод о том, что термин «законодатель-
ство» употребляется как в узком (ст. 9, 
19, 92, п. 12 Переходных положений), 
так и широком смысле (ч. 8 ст. 118). 
Вместе с тем некоторые исследователи 
(Е.П. Евграфова, Д.Д. Лилак,) под-
черкивают необходимость легального 
нормативного закрепления понятия 
«законодательство», что, по их мне-
нию, будет способствовать однознач-
ному применению этого понятия во 
всех нормативно-правовых актах, обе-
спечит его единственное общеупотре-
бительное значение и, следовательно, 
соответствие этого определения (пони-
мание понятия) единым требованиям 
[5, с. 7; 8, с. 6].

Углубленное исследование раз-
личных подходов к понятию «зако-
нодательство» требует осмыслить 
целесообразность и оправданность 
его понимания в широком смысле, а 
именно как совокупности всего мас-1 Именно так истолковал термин «законодательство» употребленный в ч. 3 ст. 21 Кодекса законов 

о труде Конституционный Суд Украины своим Решением от 9.07.1998 г.
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сива нормативно-правовых актов, 
охватывающего как законы, так и под-
законные нормативно-правовые акты, 
в том числе ведомственного характера. 
Одновременное отнесение всех их 
к законодательству приведет к свое-
образному отождествлению юриди-
ческой силы различных групп нор-
мативно-правовых актов, что вряд ли 
можно признать оправданным. Иными 
словами, включение подзаконных нор-
мативно-правовых актов в структуру 
законодательства может привести 
к нивелированию иерархии юриди-
ческой силы соответствующих актов, 
и как следствие, к потенциальному 
грубому приравниванию подзаконных 
нормативно-правовых актов к самим 
законам.

В тоже время широкое толкование 
понятия «законодательство» является 
удобным для органов исполнитель-
ной власти. В частности, как считают 
Ю.А. Бойко и А.И. Ющик, такой под-
ход способен привести к возможной 
подмене закона различными подзакон-
ными актами, а затем довольно неодно-
значно обеспечивать правовое регули-
рование тех или иных ситуаций. Такая 
тенденция, по их убеждению, встреча-
ется даже в актах официального толко-
вания права2 [1, с. 12; 22, с. 161]. Все 
это недопустимо и довольно опасно, 
поскольку значение закона как акта 
высшей юридической силы снижается, 
его специфика растворяется в других 
нормативно-правовых актах, и как 
следствие – приводит к расширению 
дискретных полномочий правоприме-
нительных органов и к неоднозначному 
применению права. Исходя из этого, 
целесообразно было бы сузить понятие 
«законодательство» и рассматривать 
его только как систему взаимосвязан-
ных законов и приравненных к ним 
нормативно-правовых актов. Следует 
также обратить внимание, что описан-
ная научная позиция не является новой 
для правовой науки и уже обосновыва-
лась в трудах ученых [4, с. 10; 11, с. 69; 
13, с. 13].

Впрочем, очевидно, что невоз-
можно быстро изменить подход 
к пониманию законодательства, а тем 
более изменить косвенные признаки, 
по которым определяется его содер-
жание в нормативно-правовых актах. 

Особенно, если учесть, что изменение 
такого подхода к пониманию потребует 
внесения многочисленных измене-
ний в Конституцию Украины и другие 
нормативно-правовые акты. Правда, 
О.С. Лысенкова утверждает, что невоз-
можно отказаться от широкого пони-
мания понятия «законодательство» 
и перейти к более узкому его понима-
нию в течение короткого периода вре-
мени [9, с. 93].

Вместе с тем в правовой науке 
обосновывается и другая (несколько 
отличная) позиция относительно 
понятия «законодательство», которое 
определяется как совокупность нор-
мативных актов, изданных вышестоя-
щими органами государственной вла-
сти и управления, однако исключает 
ведомственные акты и акты местных 
органов [12, с. 313]. Таким образом, 
с одной стороны, вроде бы сохраняется 
«расширенный» характер содержания 
понятия «законодательство», а с дру-
гой – в определенной степени обеспе-
чивается стабильность иерархии юри-
дической силы нормативно-правовых 
актов.

В свою очередь И.Н. Сеня-
кина и С.В. Поленина, поддерживая 
«узкое» понимание «законодатель-
ство», определяют его исключительно 
как совокупность законов. При этом 
приходят к выводу, что с целью обе-
спечения в обществе верховенства 
законов в будущем рационально при-
держиваться именно такого однознач-
ного понимания «законодательство», а, 
следовательно, указанное определение 
должно приобрести и соответствую-
щее нормативно-правовое закрепление 
[16, с. 97; 18, с. 10–11]. Важно также 
обратить внимание и на тот аспект, 
что законодательство может включать 
только действующие нормативно-пра-
вовые акты. Иными словами, норма-
тивно-правовые акты, которые еще не 
вступили в силу, а также те, которые 
потеряли свою силу или были отме-
нены, не могут считаться законода-
тельством, поскольку закрепленные 
в них правила поведения являются 
нелегитимными и не могут влиять ни 
на охрану общественных отношений, 
ни на обеспечение их регулирования.

На основе этого приходим к выводу, 
что под законодательством необхо-

димо понимать не всю совокупность 
нормативно-правовых актов, а только 
систему, в которую входят действую-
щие Конституция Украины, Законы 
Украины, международные договоры, 
ратифицирование Верховной Радой 
Украины. Именно это понятие «зако-
нодательство» и будет закладываться 
нами в основу исследования уголов-
ного законодательства.

В этой связи под уголовным зако-
нодательством (законодательство об 
уголовной ответственности) предлага-
ется понимать систему взаимосвязан-
ных законов и приравненных к ним 
нормативно-правовых актов, каса-
ющихся обеспечения охраны обще-
ственных отношений от преступных 
посягательств, а равно регулирования 
общественных отношений, возникаю-
щих в связи с совершением преступле-
ния, принимаемых и ратифицируемых 
Верховной Радой Украины, к которым 
относятся Конституция Украины, Уго-
ловный кодекс Украины, законы, меж-
дународные договоры, согласие на обя-
зательность которых ратифицировано 
парламентом.

Однако такое определение несколько 
не совпадает с положением ч. 1 ст. 3 УК 
Украины, согласно буквальному пони-
манию которого законодательство об 
уголовной ответственности (уголовное 
законодательство) Украины составляет 
УК Украины, основанный на Конститу-
ции Украины, общепризнанных прин-
ципах и нормах международного права. 
Из этого следует, что к уголовному 
законодательству относится только УК 
Украины, а сама Конституция Украины 
и международные договоры являются 
лишь фундаментальными основами 
и своеобразными предпосылками суще-
ствования УК Украины и формально 
(согласно буквальному пониманию 
ч. 1 ст. 3 УК Украины) не относятся 
к уголовному законодательству. Однако 
подчеркнем, что это только букваль-
ное понимание редакционно не совсем 
удачного нормативного положения.

В свою очередь в специальных 
научных исследованиях идея отнесе-
ния Конституции Украины и между-
народных договоров, согласие на обя-
зательность которых предоставлено 
Верховной Радой Украины, никоим 
образом не отрицается, а только наобо-
рот находит соответствующие логиче-
ские аргументы в свою пользу.2 Разъяснения президиума Высшего хозяйственного суда Украины «О некоторых вопросах прак-

тики разрешения споров, связанных с признанием сделок недействительными» в 1999 г.
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В поддержку описанного нами 
определения уголовного законода-
тельства свидетельствуют непосред-
ственно нормы Конституции Укра-
ины (ст. 8 и ст. 9). В соответствии со 
ст. 8 Конституции Украины ее нормы 
являются нормами прямого действия, 
а, следовательно, прямо обеспечивают 
правовую охрану или регулирование 
общественных отношений независимо 
от наличия или отсутствия отдельного 
закона, который бы детализировал 
конституционные положения. Более 
того, Конституция Украины имеет 
высшую юридическую силу, а законы 
и другие нормативно-правовые акты 
принимаются на ее основе и должны 
соответствовать ей. Поэтому вполне 
логично, что Конституция Украины 
должна относиться к законодательству 
об уголовной ответственности, а его 
положения, действительно, обеспечи-
вают правовую охрану общественных 
отношений от преступных посяга-
тельств. Например, ст. 27 Конституции 
Украины устанавливает, что никто не 
может быть произвольно лишен жизни, 
а также обязанность государства защи-
щать жизнь человека. Таким образом, 
эта конституционная норма обеспечи-
вает непосредственную охрану жизни 
человека от преступных посягательств.

Что же касается действующих меж-
дународных договоров, ратифициро-
ванных Верховной Радой Украины, то, 
согласно ст. 9 Конституции Украины, 
такие договоры признаются частью 
национального законодательства, 
и уголовное законодательство здесь 
не может выступать исключением. 
Иными словами, если Конституция 
Украины относится к национальному 
законодательству, то действующие 
международные договоры, ратифици-
рованные Верховной Радой Украины, 
касающиеся обеспечения правовой 
охраны общественных отношений от 
преступных посягательств и регули-
рования общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением 
преступления, должны также одно-
значно относиться к уголовному зако-
нодательству Украины. 

При этом следует обратить внима-
ние, что такое же понимание уголов-
ного законодательства обосновывается 

в трудах А.В. Савченко и М.И. Хавро-
нюка, которые к уголовному законо-
дательству (как Украины, так и зару-
бежных государств) относят не только 
сами уголовные законы, но и консти-
туцию и акты международного права. 
Как отмечает А.В. Савченко, общим 
для уголовного законодательства Укра-
ины и федерального уголовного зако-
нодательства США является наличие 
Конституции как фундаментального 
источника уголовного законодатель-
ства [17, с. 13]. Вместе с этим М.И. Хав-
ронюк подчеркивает роль и значение 
для уголовного законодательства, не 
только конституции, но и международ-
ных договоров и «общеевропейского 
уголовного законодательства», что 
особенно актуально в контексте гло-
бальных интеграционных процессов 
[19, с. 12].

Кроме того, следует также упомя-
нуть о потенциальной возможности 
отнесения к уголовному законодатель-
ству не только Уголовного кодекса 
Украины, но и других законов. Осо-
бенно это касается случаев «дуализма» 
уголовного законодательства, когда 
уголовное право (правила поведения) 
выражается не только в Уголовном 
кодексе, но и в других законах. Безус-
ловно, это в меньшей степени харак-
терно для уголовного законодательства 
Украины, но в уголовном законодатель-
стве стран континентальной Европы 
такая тенденция довольно распро-
странена и наблюдается, например, 
в Австрии, Андорре, Бельгии, Голлан-
дии, Дании, Италии, Кипре, Финлян-
дии, Франции, ФРГ, Швейцарии, Шве-
ции и др. [19, с. 12].

Таким образом, вполне оправдан-
ным и обоснованным является отне-
сение к уголовному законодательству 
Конституции, Уголовного кодекса, 
уголовных законов, международных 
договоров, ратифицированных пар-
ламентом и касающихся обеспечения 
правовой охраны общественных отно-
шений от преступных посягательств 
или регулирования общественных 
отношений, которые возникли в связи 
с совершением преступления.

Выводы. На основе вышеизложен-
ного можно сформулировать следую-
щие выводы.

1. Уголовный закон определяется 
как форма существования уголовного 
права, которая выражается в норма-
тивно-правовом акте высшей юридиче-
ской силы, принимается высшим зако-
нодательным органом государственной 
власти по соответствующей процедуре 
и касается обеспечения охраны обще-
ственных отношений от преступных 
посягательств и регулирования обще-
ственных отношений, возникающих 
в связи с совершением преступления.

2. Уголовное законодательство – 
это система взаимосвязанных законов 
и приравненных к ним нормативно-
правовых актов, касающихся обеспече-
ния охраны общественных отношений 
от преступных посягательств или регу-
лирования общественных отношений, 
возникающих в связи с совершением 
преступления, принимаемых и ратифи-
цируемых Верховной Радой Украины, 
к которым относятся Конституция 
Украины, Уголовный кодекс Украины, 
законы, международные договоры, 
ратифицированные парламентом.

3. Уголовное право – это система 
общеобязательных, формально выра-
женных (нормативно закрепленных) 
правил поведения, которые обеспечи-
ваются, гарантируются и охраняются 
государством и касаются охраны обще-
ственных отношений от преступных 
посягательств и регулирования обще-
ственных отношений, возникающих 
в связи с совершением преступления.

4. Уголовное право и уголовный 
закон соотносятся как соответствую-
щее правило поведения и одна из форм 
выражения (существования) такого 
правила поведения.

Соотношение уголовного закона 
и уголовного законодательства может 
быть представлено как соотношение 
системы форм существования уголов-
ного права, выраженной в нормативно-
правовых актах высшей юридической 
силы, и отдельной формы существо-
вания уголовного права, выраженная 
в нормативно-правовом акте, который 
принимается высшим законодатель-
ным органом по соответствующей про-
цедуре и имеет высшую юридическую 
силу.

Соотношение уголовного права 
и уголовного законодательства – это 
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соотношение формально (нормативно) 
выраженных правил поведения, явля-
ющихся общеобязательными, прини-
маемые государством и обеспечива-
емые его принуждением, и системы 
форм существования права, которые 
выражаются в виде нормативно-право-
вых актов высшей юридической силы. 
Таким образом, уголовное право и уго-
ловное законодательство соотносятся 
как соответствующие правила поведе-
ния и система форм выражения этих 
правил поведения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается место, которое занимает мониторинг в государственном управлении. Изучены различные под-

ходы к мониторингу как составляющей процесса управления, инструмента, вида государственной деятельности, технологии, 
функции управления. Проанализированы точки зрения ученых в разных отраслях управления, которые выделяют монито-
ринговую функцию. Автор делает вывод о необходимости рассмотрения правового мониторинга в качестве функции государ-
ственного управления.

Ключевые слова: управление, функции управления, функции государственного управления, мониторинг, правовой 
мониторинг, управленческий мониторинг.

LEGAL MONITORING AS A STATE MANAGEMENT FUNCTION
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SUMMARY
The place, which occupies the monitoring in the public administration, is discussed in the article. Various approaches to monitoring 

are studied as a component of the management process, instrument, type of government activity, technology, and management func-
tions. The scientists’ points of view in different management branches, which distinguish the monitoring function, were analyzed. The 
author concludes that it is necessary to consider legal monitoring as a state management function.

Key words: management, management functions, state management functions, monitoring, legal monitoring, management 
monitoring.

Постановка проблемы. Современ-
ное государственное управление отли-
чается от существовавшего в советский 
период методами, формами и функци-
ями. Функции государственного управ-
ления – явление динамичное, и со време-
нем подвержены изменениям в условиях 
развивающейся внешней среды, кото-
рая находится в состоянии постоян-
ных трансформаций. С того момента 
как А. Файоль выделил пять функций 
управления (предвидение, организацию, 
командование, координацию и контроль) 
прошло достаточно времени, подходы 
к управленческой деятельности измени-
лись, соответственно, и функции приоб-
рели другие черты. Набирают популяр-
ности такие управленческие функции, 
как анализ, оценка, коммуникация, моде-
лирование, стимулирование, маркетинг, 
мотивация. Особое место среди функ-
ций государственного управления зани-
мает мониторинг, который представляет 
собой систему наблюдений, оценки, про-
гноза состояния и динамики какого-либо 
явления с целью выявления его соответ-
ствия желаемому результату или тенден-
циям развития.

В отечественный управленческий 
процесс термин «мониторинг» вошел 
не так давно, его начали использовать 
лишь с момента появления этого поня-
тия в нормативно-правовых актах. При 
этом первые упоминания мониторинга 
связаны с экологической сферой, а 
именно преодолением последствий 
Чернобыльской катастрофы, затем он 
набрал популярности в финансовой 
области, а вот в системе государствен-
ного управления мониторинг появился 
недавно. Ю.А. Тихомиров подчерки-
вает, что функциональный мониторинг 
нашел свое широкое распространение 
в отраслях экономики и социальной 
сферы, а также в отдельных звеньях 
государственного управления [1, с. 69].

Место мониторинга в государ-
ственном управлении до сих пор вызы-
вает дискуссии. Мониторинг в управ-
лении исследовали в своих работах 
А.А. Акмалова, И.Я. Билык, И.В. Вален-
тюк, В.К. Галицин, А.Л. Гапоненко, 
З.В. Гбур, Д.В. Капицына, И.В. Кицюк, 
М.Ф. Кипенко, Л.Г. Липыч, О.С Марков, 
И.И. Онищук, Н.B. Павлиха, А.П. Пан-
крухин, С.В. Пехарева, Э.Н. Рычихина, 

Д.В. Сухинин. Авторы рассматривают 
мониторинг в качестве составляю-
щей или стадии процесса управления, 
инструмента, вида государственной 
деятельности, метода, формы, техноло-
гии и наконец функции. В связи с этим 
возникает необходимость в исследо-
вании данного явления и определения 
его в качестве функции государствен-
ного управления. Это и является целью 
нашей статьи.

Изложение основного материала. 
Особое место в последние годы зани-
мает мониторинг в системе управления 
различными организациями. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что услож-
няются задачи, стоящие перед управ-
ленцами разных уровней [2, с. 21]. 
Управление всегда связано с наличием 
обратной связи (информации) от объ-
екта управления к субъекту управле-
ния. Качество управления напрямую 
зависит от способности субъекта 
управления обеспечить сбор инфор-
мации обо всех отклонениях, которые 
возникают, и своевременно отреаги-
ровать на них [3, с. 226]. Мониторинг 
используется в управлении государ-
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ственными программами и проектами, 
в системе регионального управления, 
в системе административно-право-
вого регулирования, в государственной 
политике, в управлении образователь-
ной деятельностью и т.д.

Управление представляет собой 
систему разнообразных функций, каж-
дая из которых должна подкрепляться 
определенной информационной базой. 
Именно мониторинг является той 
составляющей деятельности управ-
ления, которая обеспечивает его этой 
информацией [2, с. 72].

Под управленческим мониторин-
гом понимают процесс систематиче-
ского отслеживания и сбора данных 
об объекте управленческой деятельно-
сти как системы и внешние факторы, 
влияющие на него, обработки, хране-
ния, использования и распростране-
ния полученных результатов с целью 
эффективного воздействия субъекта 
управления на объект управления [4]. 
Управленческий мониторинг – прежде 
всего тот, который используется для 
принятия управленческого решения, 
который может быть необходим руко-
водству организации для реализации 
управленческих функций [2, с. 26].

В государственном управлении, как 
одном из видов социального управле-
ния, мониторинг представляет собой 
систему постоянного наблюдения за 
важнейшими текущими результатами, 
условиями и параметрами развития 
государственного управления в раз-
резе отдельных его сегментов с целью 
корректировки и прогнозирования 
[5, с. 12].

Как мы уже отметили, в науке 
и практике нет единого понимания 
и определения места правового мони-
торинга в государственном управлении. 
К примеру, З.В. Гбур рассматривает 
мониторинг в качестве инструмента 
государственного управления, подчер-
кивая при этом, что мониторинг явля-
ется универсальным и осуществляется 
по обобщенным алгоритмам в любой 
сфере государственного управления, 
но с учетом ее специфики [5, с. 12]. 
В данном случае ключевое место зани-
мает информация, полученная в ходе 
мониторинга в государственном управ-
лении. Именно на нее возлагается кор-
ректировка рычагов, методов, поли-
тики механизмов государственного 
управления, которая обеспечивает тем 

самым эффективность его функциони-
рования. Сам мониторинг должен про-
исходить с определенной периодично-
стью, иметь непрерывный характер. 
Аналогичный подход к мониторингу 
как эффективному самостоятельному 
инструменту государственного управ-
ления представлен в совместной работе 
«Институт мониторинга права как 
инструмент государственного управле-
ния» [6, с. 54]. В качестве инструмента 
государственного управления, правда, 
в сфере образования, определяет мони-
торинг и Н.Ю. Максимчук [7, с. 250]. 
А также как инструмент публичного 
управления в области ЖКХ, призван-
ный реформировать отрасль и устра-
нить недостатки функционирования 
действующей системы отчетности, рас-
сматривает мониторинг М.Ф. Кипенко 
[8, с. 9].

В теории управления монито-
ринг представлен как технология, 
отличающаяся повышенной науко-
емкостью; он предполагает наличие 
квалифици¬рованных специалистов, 
способных к теоретическому пере-
осмыслению сложных явлений. При 
этом его основными задачами в рамках 
государственного и муниципального 
управления являются: получение объ-
ективной информации о социально-
экономических и общественно-поли-
тических процессах в государстве; 
анализ и всесторонняя оценка угрозы 
общественному развитию и доведение 
полученных результатов до сведения 
органов публичной власти и населе-
ния; обоснование мер по ускорению 
позитивных изменений; разработка 
мер, гарантирующих безопасность 
систем жизнеобеспечения населения 
[9, с. 397].

В свою очередь С.М. Балабан, 
изучая систему управления качеством 
административно-правового регули-
рования, выделяет ее три составляю-
щие: оценку, мониторинг и контроль, 
то есть управление качеством требует 
надлежащего обеспечения мониторин-
говыми процедурами. Исходя из этого, 
он приходит к выводам о структурно-
функциональной природе правового 
мониторинга. Поскольку тот является 
составной частью системы управления, 
качеством деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, способствует адаптивности 
правового регулирования внешним по 

отношению к публичной администра-
ции параметрам общественного разви-
тия [10, с. 69].

Комплексный подход к монито-
рингу изложен в монографии «Системы 
мониторинга» под редакцией 
В.К. Галицина. В работе мониторинг 
представлен в качестве неотъемлемого 
элемента системы управления, стадии 
процесса управления организацион-
ным объектом, важнейшего средства 
информационного обеспечения эконо-
мической, социально-политической, 
экологической и других фундаменталь-
ных сфер общественной жизнедеятель-
ности [4].

А.М. Слинков, подразумевая под 
мониторингом средство информаци-
онно-аналитической поддержки управ-
ления, выделяет такие его преиму-
щества: своевременное обнаружение 
реальных и потенциально возможных 
проблем управления; качественно 
иной уровень принимаемых на основе 
данных мониторинга управленческих 
решений; своевременное фиксирова-
ние позитивных изменений в организа-
ции, что дает возможность распростра-
нения передового опыта на основе его 
изучения и обобщения [11, с. 68–69]. 
Вообще информационное обеспечение 
является одним из важнейших элемен-
тов правового мониторинга. Собранная 
в процессе мониторинга информация 
служит аналитико-оценочным блоком, 
без которого эффективность самого 
процесса сходит на нет. 

И.В. Валентюк определяет роль 
мониторинга в системе регионального 
управления. По ее мнению, он должен 
предоставлять аргументированные 
выводы о соответствии деятельности 
местных органов власти современ-
ным приоритетам государственной 
региональной политики, отслеживать 
нормативно-правовые акты или факты 
управленческой деятельности, кото-
рые могут иметь негативные соци-
альные последствия. Исходя из этого, 
И.В. Валентюк делает вывод о том, что 
мониторинг регионального управления 
направлен на преодоление разногласий 
нормативно-правового и организаци-
онно-управленческого обеспечения 
государственной региональной поли-
тики с реалиями общественной жизни 
[12, с. 151].

Ю.Г. Арзамасов, изучая монито-
ринг нормативных правовых актов, 
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утверждает, что он является состав-
ной частью правового мониторинга, 
который, в свою очередь, представляет 
собой сформированный и реально дей-
ствующий инновационный институт 
государственного управления и обще-
ственного контроля [13, с. 153]. В тоже 
время в российской юридической лите-
ратуре рассматривают правовой мони-
торинг как приоритетный новый вид 
государственной деятельности, а также 
как один из методов государственного 
контроля, направленный на обеспече-
ние законности [14, с. 31];  как динами-
ческий организационный и правовой 
институт информационно-оценочного 
характера, который движется по всем 
стадиям функционирования управле-
ния [15, с. 13]; как особую разновид-
ность прикладной, научно-познава-
тельной юридической деятельности 
[16, с. 8].

О.С. Марков в своем исследовании 
определяет региональный мониторинг 
как механизм информационной под-
держки государственной региональ-
ной политики, предназначенный для 
анализа и прогнозирования региональ-
ного развития, накопления, хранения, 
всестороннего рассмотрения структу-
рированной информации и прогнози-
рования территориальных социально-
экономических процессов. Главной 
целью системы регионального монито-
ринга, по его мнению, является повы-
шение эффективности регионального 
управления путем обеспечения субъ-
ектов государственной региональной 
политики своевременной и оператив-
ной информацией о функционирова-
нии и развитии регионов в контексте 
государственной региональной поли-
тики [17, с. 10].

Н.B. Павлиха, И.В. Кицюк изу-
чают мониторинг в системе управле-
ния государственными программами 
и проектами. Они характеризуют его 
в узком и широком смысле.  В узком 
смысле – это современный вид ана-
лиза выполнения данных программ 
и проектов и оценки эффективности 
привлечения и использования инве-
стиционных средств. В широком – это 
формирование (отслеживание, сбор 
и обработка данных) интегрированной 
информационной системы о состоя-
нии выполнения программ и/или про-
ектов и использование привлеченных 
средств, которые постоянно пополня-

ются данными благодаря непрерыв-
ности отслеживания [18, с. 48]. Это 
позволяет говорить о мониторинге как 
о самостоятельной функции процесса 
управления государственными про-
граммами и проектами.

В контексте данного исследова-
ния нас интересуют роль мониторинга 
именно в качестве функции государ-
ственного управления. Э.Н. Рычихина 
в своей монографии «Мониторинг как 
общая функция управления» акценти-
рует внимание на том, что управленче-
ский мониторинг относится к общим 
функциям управления, которые пред-
ставляют собой типичные, стабильные 
и повторяющиеся действия и проявля-
ются на отдельных стадиях процесса 
управленческой деятельности. Монито-
ринг отвечает чертам общих функций, 
эти черты проявляются своеобразно, 
с учетом специфики мониторинга как 
особой функции управления [2, с. 70].

В качестве функции, правда, не 
управления, а органов государственной 
власти, рассматривает правовой мони-
торинг Д.Б. Горохов, подчеркивая, что 
правовой мониторинг можно предста-
вить, как дополнительную функцию 
органов государственной власти, обе-
спечивающую осуществление основ-
ных задач (нормативно-правовое регу-
лирование в установленных сферах 
деятельности, контроль и надзор за их 
исполнением) [19, с. 61].

З.С. Байниязова представляет мони-
торинг и как само¬стоятельное направ-
ление правовой политики, и как новую 
функцию современного государства, 
которая должна оформиться в отдель-
ное направ¬ление его деятельности. 
По ее мнению, мониторинг – это такая 
функция государства, которая должна 
осуществляться с учетом ряда параме-
тров: целевого, институционального, 
субъектного и т. д. Их системное соче-
тание позволит обеспечить целостный 
характер проведения мониторинга 
правовой системы, что, в свою очередь, 
будет способствовать улучшению ее 
характеристик [20, с. 112].

В пособии по мониторингу и оценке 
программ регионального развития 
мониторинг определен как управлен-
ческая функция, которая предусматри-
вает непрерывное обеспечение руко-
водства программы, бенефициаров 
и заинтересованных сторон данными, 
подтверждающими или опровергаю-

щими наличие прогресса в достижении 
ожидаемых результатов программы 
[26, с. 14].

Объединяя такие важнейшие функ-
ции управления, как наблюдение за 
объектом, анализ и оценка его состо-
яния, диагностика результатов реали-
зации стратегии, оценка результатов 
реализации стратегии и формирования 
информационно-аналитической базы 
процесса подготовки принятия управ-
ленческих решений, мониторинг тем 
самым, по своей сути, является состав-
ляющей информационного обеспече-
ния процесса управления [4, с. 30].

И.И. Онищук, рассматривая, как 
правовой мониторинг соотносится 
с контролем и надзором, определяет 
мониторинг как вид правового кон-
троля, который дополняет функцию 
управления. Это особое состояние 
(вид) контроля, когда объектом специ-
ального систематического наблюдения 
(отслеживания) и анализа становятся 
динамика и качество деятельности 
субъектов нормотворчества, ее норма-
тивное регулирование [22, с. 353–354].

В методических рекомендациях по 
планированию, мониторингу и оценке 
процессов восстановления, про-
водя сравнение между мониторингом 
и оценкой, авторы делают вывод о 
том, что оба явления – неотъемлемая 
часть управления программой и очень 
важные средства в процессе управле-
ния. Оценка дополняет мониторинг, 
предоставляя независимую и подроб-
ную информацию о том, что сработало 
и не сработало и почему это произошло 
[23, с. 17].

В зарубежной литературе, про-
водя аналогичное сравнение, дела-
ется заключение, что и мониторинг, 
и оценка являются ключевыми функ-
циями управления. Вместе они служат 
для поддержания обоснованных реше-
ний, лучшего использования ресурсов 
и объективной оценки того, насколько 
предпринятые меры дали желаемый 
результат [24]. При этом мониторинг – 
это непрерывная функция, использую-
щая систематический сбор данных по 
указанным показателям для обеспе-
чения управления и постоянного вме-
шательства заинтересованных сторон 
в развитие прогресса для достижения 
поставленных целей.

В научно-практическом пособии 
«Правовой мониторинг» авторы, рас-
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сматривая правовой  мониторинг как 
вид государственной деятельности, 
выделяют два варианта его функцио-
нального определения. Первый вари-
ант – это одна из основных функций 
органов исполнительной власти, вто-
рой – это дополнительная функция, 
вытекающая из принятия нормативных 
правовых актов, а также контроля и над-
зора за их исполнением [1, с. 132–133].

Выводы. Мы можем сделать вывод 
о том, что мониторинг как функция 
государственного управления – явле-
ние распространенное. В качестве 
функции его выделяют и в теории 
управления, и в государственном, реги-
ональном, а также местном управле-
нии. Мониторинг рассматривают как 
функцию государства и органов госу-
дарственной власти. Значение мони-
торинга в современном государстве 
сложно переоценить: он глубоко про-
ник во все сферы общественной жизни 
и его роль возрастает с каждым годом. 
Это не просто модное явление, это обя-
зательная составляющая современного 
общества.

Необходимость выделения монито-
ринга как функции управления вызвана 
не только проблемами и спорами 
вокруг сущности самого этого поня-
тия, но и тем, что мониторинг способ-
ствует совершенствованию процесса 
управленческой деятельности [2, с. 76]. 
Мы говорим не просто о мониторинге 
как о системе наблюдений, речь идет о 
правовом мониторинге. Он представ-
ляет собой методически обоснованную 
комплексную систематическую дея-
тельность уполномоченных субъектов 
по наблюдению, анализу, оценке каче-
ства правовых норм и практики их при-
менения на предмет достижения зало-
женных в них целей и планируемых 
результатов правового регулирования 
общественных отношений, а также по 
прогнозированию путей совершенство-
вания нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности [4, с. 30].

Правовой мониторинг, с одной сто-
роны, включает в себя такие функци-
ональные составляющие, как анализ, 
оценку, планирование, прогнозиро-
вание. С другой стороны, он является 
основой для реализации других управ-
ленческих функций: организации, 
мотивации, контроля, надзора. Явле-
ние это сложное и многогранное, тре-
бующее определения целого ряда его 

составляющих, таких как объекты, 
субъекты, методы, принципы осущест-
вления, что и является перспективным 
направлением для дальнейшего иссле-
дования.
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа теоретических представлений о сущности прин-

ципов административного процесса предложено авторское определение понятия 
принципов административно-юрисдикционной деятельности правоохранитель-
ных органов Украины. Показано, что каждому виду административно-юрисдикци-
онных производств присущи свои принципы. Предложено распределение указан-
ных принципов на функциональные и организационные. Обосновано, что реали-
зация принципа презумпции невиновности в административном процессе должна 
быть закреплена прежде всего на конституционном уровне, а также в законода-
тельстве, регламентирующем осуществление административно-юрисдикционной 
деятельности.

Ключевые слова: принципы, административно-юрисдикционная деятель-
ность, правоохранительные органы, презумпция невиновности.
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SUMMARY
The article provides analysis of theoretical approaches to the concept of administra-

tive process and suggests the original interpretation of the principles of administrative 
and jurisdictional activity of law enforcement bodies of Ukraine. It is demonstrated that 
each type of administrative and jurisdictional processes has its own principles. These 
principles further categorized as functional and organizational. The author demonstrates 
that implementation of the presumption of innocence principle in an administrative pro-
cess should be explicated in the Constitution as well as the legislation that regulates the 
exercise of administrative and jurisdictional activity. 

Key words: principles, administrative and jurisdictional activity, law enforcement 
bodies, presumption of innocence.

Постановка проблемы. В соот-
ветствии со статьёй 5 Конституции 
Украины человек, его жизнь и здоро-
вье, честь и достоинство, неприкосно-
венность и безопасность признаются 
в Украине наивысшей социальной 
ценностью, а утверждение и обеспе-
чение прав и свобод человека является 
главной обязанностью государства [1]. 
Вместе с тем для обеспечения режима 
законности законодательство Украины 
предусматривает возможность ограни-
чения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина путём примене-
ния мер государственного, в частности, 
административного принуждения. От 

надлежащей реализации процессуаль-
ных полномочий зависит соблюдение 
законности и обеспечение эффектив-
ности государственного управления, 
потому административно-юрисдикци-
онная деятельность должна основы-
ваться на определённых принципах, 
соответствующих стандартам демо-
кратического, социального, правового 
государства. 

Актуальность темы исследо-
вания. Существующие принципы 
административно-юрисдикционной 
деятельности в значительной степени 
были заложены ещё в советское время 
с учётом соответствующей идеологии. 
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Поэтому в условиях развития право-
вого государства и гражданского обще-
ства в Украине одной из основных 
задач реформирования администра-
тивного права является воплощение 
в жизнь надлежащего и эффективного 
правового регулирования деятельно-
сти органов государственной власти, 
в частности, административно-юрис-
дикционной деятельности должност-
ных лиц правоохранительных орга-
нов Украины. Особую актуальность 
исследование принципов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов Укра-
ины приобретает в связи с реформи-
рованием этих органов и приведением 
правовой регламентации их функцио-
нирования в соответствие с междуна-
родными стандартами.

Состояние исследования. Анализ  
научных публикаций свидетель-
ствует, что проблемы правового 
регулирования административно-
юрисдикционной деятельности право-
охранительных органов исследовали 
такие учёные, как: В. Аверьянов, 
С. Алексеев, О. Андрийко, Л. Анохина, 
Г. Атаманчук, А. Бандурка, Д. Бах-
рах, Ю. Битяк, В. Гаращук, И. Голос-
ниченко, И. Грибок, С. Гончарук, 
С. Гусаров, Е. Джафарова, М. Еропкин, 
Р. Калюжний, М. Карпенко, С. Кива-
лов, Л. Коваль, Ю. Козлов, Т. Коло-
моец, В. Колпаков, Я. Кондратьев, 
Л. Комзюк, М. Ктиторов, О. Кузьменко, 
Д. Лукьянец, А. Манджула, В. Настюк, 
Д. Поливчук, Л. Серватюк, В. Сте-
фанюк, С. Стеценко, И. Суховетрук, 
М. Тищенко, Н. Хаманева, Ю. Шем-
чушенко, В. Шкарупа, С. Шоптенко 
и другие. Тем не менее в связи с дина-
мичным развитием административного 
права эти вопросы требуют дальней-
шего изучения, предпосылкой кото-
рого является исследование принципов 
административно-юрисдикционной 
деятельности правоохранительных 
органов.

Целью и задачей статьи является 
исследование принципов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов Украины 
на основе анализа научной литературы 
и норм действующего законодатель-
ства.

Изложение основного матери-
ала. Начиная рассмотрение принципов 
административно-юрисдикционной 

деятельности правоохранительных 
органов Украины, следует заметить, 
что принципы права являются базовым 
институтом в системе права государств 
романо-германской правовой семьи. 
Не являются исключением из указан-
ного правила и принципы админи-
стративно-юрисдикционной деятель-
ности правоохранительных органов  
Украины.

На сегодняшний день понятие 
принципов используется практически 
во всех сферах социальных отношений 
и характеризует основополагающие 
идеи, правила, положения определён-
ного процесса, теории. Интерпретация 
этого термина зависит от сферы его 
применения. С точки зрения лингви-
стики термин «принцип» в переводе 
с латыни означает начало, основу, глав-
ное, исходное положение чего-либо: 
теории, мировоззрения, науки и т.д. 
[2, с. 1072]. Толковый словарь укра-
инского языка даёт следующие значе-
ния термина «принцип»: 1) основное 
исходное положение какой-либо науч-
ной системы, теории, идеологического 
направления; основа; базовый закон 
какой-либо точной науки; 2) особен-
ность, положенная в основу создания 
или осуществления чего-либо, способ 
создания или осуществления чего-
либо; правило, положенное в основу 
деятельности какой-либо организации, 
общества и так далее; 3) убеждение, 
норма, правило, которым руководству-
ется кто-нибудь в жизни, поведении, 
канон [3, с. 714].

Таким образом, следует согла-
ситься, что принципы являются неод-
нозначным и сложным явлением, под 
которым, как правило, понимаются 
базовые положения и основные идеи, 
характеризующиеся универсально-
стью, всеобщим значением, высшей 
императивностью и отражающие 
существенные положения теории, 
учения, науки [4, с. 110]. В юридиче-
ской литературе существует общий 
подход к пониманию принципов как 
руководящих положений, теоретиче-
ских идей, которые отражают объек-
тивные закономерности и закреплены 
в праве. В тоже время некоторые учё-
ные утверждают, что принцип как 
специфическое понятие содержит не 
столько закономерность, отношения, 
взаимосвязь, сколько наше знание о 
них [5, с. 262].

Обобщая представленные в юриди-
ческой литературе взгляды на опреде-
ление понятия принципов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности 
правоохранительных органов Укра-
ины таких административистов, как: 
И. Голосниченко, С. Гусаров, К. Сер-
гиенко, С. Шоптенко, И. Суховетрук, 
М. Ктиторов, указанные принципы 
можно определить как закреплённые 
в действующем законодательстве (пре-
жде всего в Конституции Украины, 
Кодексе Украины об административ-
ных правонарушениях, законах Укра-
ины) основополагающие идеи, начала, 
правила, на основании которых реали-
зуется компетенция правоохранитель-
ных органов в сфере осуществления 
административно-процессуальной 
деятельности по рассмотрению и раз-
решению административно-правовых 
споров, применения мер администра-
тивного принуждения.

Учитывая, что административно-
юрисдикционная деятельность право-
охранительных органов является ком-
плексным явлением, которое состоит 
из ряда производств, следует отметить, 
что для каждого из них присущи свои 
собственные принципы, закреплённые 
в действующем законодательстве. По 
мнению С. Гусарова, наличие у юрис-
дикции как у единой системы общих 
признаков и принципов не исключает 
её разделение на самостоятельные под-
виды, что обусловлено разнообразием 
сфер правовой охраны; характером пра-
вонарушений, споров, которые рассма-
триваются; правовой природой норм, 
регулирующих общественные отноше-
ния; видами юрисдикционных органов, 
рассматривающих дела по спорам и при-
меняющих санкции [6, с. 171–172]. Так, 
например, к принципами производства 
по делам об административных право-
нарушениях следует отнести принцип 
законности; принцип охраны интере-
сов государства и личности; принцип 
публичности (официальности); прин-
цип самостоятельности и независимо-
сти субъектов юрисдикции в принятии 
решений; принцип гласности; принцип 
сочетания диспозитивности и импера-
тивности; принцип равенства участни-
ков процесса перед законом; принцип 
оперативности и экономичности; прин-
цип осуществления процесса на нацио-
нальном языке; принцип установления 
объективной (материальной) истины; 
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принцип права на защиту [7, с. 171–172].  
К принципам административного обжа-
лования относятся такие принципы, 
как верховенства права; законности; 
справедливости; гласности; объек-
тивной истины; правового равенства; 
экономичности и эффективности; под-
контрольности и подотчётности органа, 
осуществляющего рассмотрение жа- 
лобы; конфиденциальности [8, с. 8]. 
К принципам дисциплинарного произ-
водства по применению мер дисципли-
нарного взыскания относятся принципы 
верховенства права, законности, пре-
зумпции невиновности, объективной 
истины, охраны интересов государства 
и личности, равенства всех участников 
дисциплинарного производства перед 
законом, экономичности дисциплинар-
ного производства, гласности, уважения 
к личности, целесообразности, самосто-
ятельности принятия решения, обеспе-
чения права на защиту [9, с. 12].

Выделим наиболее общие прин-
ципы административно-юрисдикци-
онной деятельности правоохранитель-
ных органов Украины. В юридической 
литературе высказываются разные 
подходы к определению указанных 
принципов. По мнению С. Гусарова, 
к основным принципами админи-
стративно-юрисдикционной деятель-
ности следует отнести законность, 
компетентность, охрану интересов 
личности и государства, установление 
истины, доступность, гласность, эко-
номичность, состязательность и другие 
[6, с. 24]. И. Голосниченко выделяет 
такие основные принципы админи-
стративно-юрисдикционной деятель-
ности: законности; права на защиту 
прав и законных интересов граждан 
и других субъектов административно-
процессуальных отношений; равенства 
лиц, участвующих в административ-
ном процессе, перед законом; самосто-
ятельности и независимости органов 
административной юрисдикции и их 
должностных лиц в принятии реше-
ний; объективности; гласности адми-
нистративного процесса; осуществле-
ния административного процесса на 
национальном языке; оперативности; 
ответственности за нарушение правил 
процесса и принятие неправомерного 
акта [10, c. 74].

По нашему мнению, в контексте 
исследования принципов админи-
стративно-юрисдикционной деятель-

ности правоохранительных органов 
указанные принципы целесообразно 
распределить по назначению на функ-
циональные и организационные. 
К функциональным следует отнести 
основополагающие правовые основы 
непосредственного выполнения задач 
правоохранительными органами Укра-
ины. Это принципы: верховенства 
права, законности, объективности, 
уважения к правам и достоинству лич-
ности, правового равенства, презумп-
ции невиновности, ответственности 
перед народом Украины. Указанные 
принципы закреплены в Конститу-
ции Украины и специализированных 
законодательных актах. Так, напри-
мер, принципам деятельности поли-
ции посвящён второй раздел Закона 
Украины «О Национальной полиции», 
органов Службы безопасности Укра-
ины – ст. 3 Закона Украины «О Службе 
безопасности Украины» [11; 12]. 

Среди названных принципов 
больше всего вопросов вызывает право-
вая регламентация принципа презумп-
ции невиновности. Рассмотрим спец-
ифику реализации этого принципа при 
осуществлении правоохранительными 
органами административно-юрисдик-
ционной деятельности более подробно. 
Сущность принципа презумпции неви-
новности отражена в ст. 62 Конститу-
ции Украины, где закреплено, что лицо 
считается невиновным в совершении 
преступления и не может быть под-
вергнуто уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана в законном 
порядке и установлена обвинитель-
ным приговором суда. Никто не обязан 
доказывать свою невиновность в совер-
шении преступления. Обвинение не 
может основываться на доказатель-
ствах, полученных незаконным путём, 
а также на предположениях. Все сомне-
ния относительно доказанности вины 
лица истолковываются в его пользу 
[1]. Из анализа содержания этой статьи 
Конституции следует, что большинство 
положений указанной нормы относятся 
к сфере уголовного права и процесса. 
Исследуя особенности реализации 
принципа презумпции невиновности, 
его определяют как: общий принцип, 
свойственный любой исполнительно-
распорядительной деятельности орга-
нов государственной власти [13, c. 64]; 
принцип общего юрисдикционного 
процесса [14, c. 50]; принцип админи-

стративно-юрисдикционной деятель-
ности общего уровня [6, с. 43, 94];  
принцип отдельных видов администра-
тивно-юрисдикционной деятельности, 
например, дисциплинарного производ-
ства [9, с. 12].

Указанный принцип закреплён 
в действующем законодательстве при 
определении статуса некоторых право-
охранительных органов. Так, например, 
в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 3 Закона 
Украины «О прокуратуре», деятельность 
прокуратуры основывается на принци-
пах презумпции невиновности [15].

Применение принципа презумпции 
невиновности свойственно для реали-
зации административно-юрисдикцион-
ных полномочий правоохранительными 
органами европейских государств, 
например, Германии [13, с. 192]. Учи-
тывая изложенное, считаем, что реали-
зация принципа презумпции невино-
вности в административном процессе 
должна быть закреплена прежде всего 
на конституционном уровне, а также 
в законодательстве, регламентирую-
щем осуществление административно-
юрисдикционной деятельности.

Организационные принципы дея-
тельности правоохранительных орга-
нов определяют правовые основы 
формирования подразделений право-
охранительных органов, обеспечения 
их надлежащего функционирования 
и взаимодействия с другими субъек-
тами при осуществлении администра-
тивно-юрисдикционной деятельности. 
В отличие от общих принципов, орга-
низационные принципы для каждого 
правоохранительного органа имеют 
более индивидуальный характер. Так, 
например, проанализировав содер-
жание Закона Украины «О Службе 
безопасности Украины», к организа-
ционным принципами деятельности 
указанной службы следует отнести 
такие принципы, как внепартийности; 
сочетания единоначалия и коллеги-
альности, гласности и конспирации; 
содействия граждан на доброволь-
ных началах законной деятельности 
Службы безопасности Украины.

Действующая система принципов 
административно-юрисдикционной 
деятельности правоохранительных 
органов является достаточно сложной. 
Указанные принципы содержатся в раз-
личных нормативно-правовых актах, 
некоторые из которых дублируются. 
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Учитывая, что на сегодняшний день 
нет единого нормативно-правого акта, 
который бы регламентировал осущест-
вление всех видов административно-
юрисдикционных производств, следует 
согласиться с мнением тех учёных, 
которые предлагают закрепить прин-
ципы указанной деятельности в одном 
нормативно-правовом акте –Админи-
стративно-процедурном кодексе Укра-
ины [13, с. 64].

Выводы. Проведённое исследо-
вание позволяет констатировать, что 
принципы административно-юрис-
дикционной деятельности правоох-
ранительных органов Украины – это 
закреплённые в действующем зако-
нодательстве (прежде всего в Консти-
туции Украины, Кодексе Украины об 
административных правонарушениях, 
законах Украины) основополагающие 
идеи, начала, правила, на основании 
которых реализуется компетенция 
правоохранительных органов в сфере 
осуществления административно-про-
цессуальной деятельности по рассмо-
трению и разрешению администра-
тивно-правовых споров, применения 
мер административного принуждения. 
Предложено распределение принци-
пов административно-юрисдикцион-
ной деятельности правоохранитель-
ных органов Украины по назначению 
на функциональные и организаци-
онные. Обосновано, что реализация 
принципа презумпции невиновно-
сти в административном процессе 
должна быть закреплена прежде всего 
на конституционном уровне, а также 
в законодательстве, регламентирую-
щем осуществление административно-
юрисдикционной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы научные концепции понятия «информационная безопасность», определены его общие при-

знаки, рассмотрены особенности информационной безопасности органов публичной администрации, сформулировано соот-
ветствующее авторское понятие и определены перспективы его легитимации.
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Постановка проблемы. Одной 
из гарантий эффективности инфор-
мационного обеспечения органов 
публичной администрации является 
их информационная безопасность. 
Конституция Украины обеспечение 
информационной безопасности отно-
сит к важнейшим функциям государ-
ства. Концепция развития электрон-
ного управления в Украине определила 
недостаточный уровень информацион-
ной безопасности и защиты информа-
ции в информационно-телекоммуни-
кационных системах органов власти 
одной из первоочередных проблем, 
которая демонстрирует значительное 
отставание Украины от мировых тем-
пов развития электронного управления 
и такой, что требует совершенствова-
ния государственной политики в этой 
сфере, направленной на ее первооче-
редное решение [21]. Концепция раз-
вития цифровой экономики и общества 
Украины на 2018–2020 годы закре-
пляет седьмым принципом цифрови-
зации – повышение уровня доверия 
и безопасности, который означает, что 

информационная безопасность, кибер-
безопасность, защита персональных 
данных, неприкосновенность личной 
жизни и прав пользователей цифро-
вых технологий, укрепление и защита 
доверия в киберпространстве являются 
предпосылками одновременного циф-
рового развития и соответствующего 
предупреждения, устранения и управ-
ления сопутствующими рисками [22].

Особенно остро вопрос информа-
ционной безопасности встал во время 
сегодняшней военной агрессии, раз-
вязанной против Украины, что обна-
ружила комплекс угроз длительного 
характера. Военная доктрина Укра-
ины признает, что современным воен-
ным конфликтам присущи черты роли 
информационных средств при под-
готовке и в реализации военных мер. 
Военная доктрина Украины определяет 
одним из основных путей предотвра-
щения возникновения военных кон-
фликтов обеспечение информационной 
безопасности [18]. 

С 1995 года в Украине постоянно 
увеличивается количество деструктив-

ных инцидентов, связанных с причи-
нением вреда системам информацион-
ного обеспечения органов публичной 
администрации [5, с. 33]. Вследствие 
последней массовой кибератаки, 
которая состоялась летом 2017, была 
заблокирована деятельность таких 
предприятий, как аэропорт «Бори-
споль», «Укртелеком», «Укрпочта», 
«Ощадбанк», «Укрзалізниця» и ряда 
других крупных предприятий, зара-
жению подверглись информацион-
ные системы Министерства инфра-
структуры, Кабинета Министров, 
сайты Львовского городского совета, 
Киевской городской государствен-
ной администрации, киберполиции, 
Службы спецсвязи Украины и дру-
гие [26]. Вследствие этих событий 
Украина понесла значительный мате-
риальный ущерб, а общество было 
морально дестабилизировано. При-
веденные факты свидетельствуют о 
том, что обеспечение информацион-
ной безопасности государства и орга-
нов публичной администрации, как ее 
подсистемы, являются современными 
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первоочередными задачами, которые 
требуют научного исследования.

Цель и задачи статьи. В связи с ука-
занным целью статьи является опре-
деление основных признаков понятия 
«информационная безопасность», 
выяснения его содержания на основе 
анализа нормативно-правовых актов, 
существующих научных концепций 
и формулирование авторского опреде-
ления информационной безопасности 
органов публичной администрации, а 
также определение перспектив его нор-
мативного закрепления.

Состояние исследования. Содер-
жание понятия «информационная 
безопасность» и особенности инфор-
мационной безопасности различных 
субъектов исследовали такие уче-
ные, как: В.Н. Богуш, И.Л. Близнюк, 
В.Л. Бурячок, В.Н. Желиховский, 
Б.А. Кормич, М.Б. Левицкая, В.А. Лип-
кан, А.В. Логинов, Ю.Е. Максименко, 
А.В. Олейник, А.К. Юдин и другие. 
Однако отдельного научного изучения 
содержания понятия «информационная 
безопасность органов публичной адми-
нистрации» не проводилось.

Изложение основного матери-
ала. Закон Украины «Об основах 
национальной безопасности Укра-
ины» определяет информационную 
безопасность составной частью наци-
ональной безопасности [20]. Док-
трина информационной безопасности 
Украины определяет информацион-
ную безопасность как неотъемлемую 
составляющую каждой из сфер нацио-
нальной безопасности и одновременно 
важную самостоятельную сферу обе-
спечения национальной безопасности. 
Именно поэтому развитие Украины 
как суверенного, демократического, 
правового и экономически стабиль-
ного государства возможен только 
при условии обеспечения надлежа-
щего уровня его информационной 
безопасности [19]. В Законопроекте 
«Об информационном суверенитете 
и информационной безопасности» 
(ст. 3) информационная безопасность 
Украины определяется как защищен-
ность жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, 
при которой исключается причинение 
им вреда из-за неполноты, несвоевре-
менности и недостоверности инфор-
мации, при негативных последствиях 
функционирования информационных 

технологий или в результате распро-
странения информации, запрещенной 
или ограниченной к распространению 
законами Украины [24]. В Законопро-
екте «Об основах информационной 
безопасности Украины» информаци-
онная безопасность определена как 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов человека и граж-
данина, общества и государства, при 
котором предотвращается нанесение 
ущерба из-за неполноты, несвоевре-
менности и недостоверности распро-
страняемой информации, нарушение 
целостности и доступности инфор-
мации, несанкционированный оборот 
информации с ограниченным досту-
пом, а также из-за негативного инфор-
мационно-психологического воздей-
ствия и умышленного причинения 
негативных последствий применения 
информационных технологий [23]. 
Действующее законодательство Укра-
ины не содержит определения понятия 
«информационная безопасность», не 
определяет его систему и виды.

В тоже время увеличение объемов 
информационных отношений в публич-
ной сфере за последнее десятилетие, а 
также декларативные положения ука-
занных выше нормативно-правовых 
актов о необходимости повышения 
уровня информационной безопасности 
Украины побудили научную общину 
активизировать исследования в этом 
направлении. Это привело к возник-
новению значительного количества 
научных концепций и подходов к пони-
манию понятия «информационная без-
опасность».

Результаты исследования инфор-
мационной безопасности различных 
субъектов и процессов отражены 
в авторских определениях этого поня-
тия. Так, Б.А. Кормич, исследуя раз-
личные научные концепции, отмечает, 
что распространенной является науч-
ная позиция, согласно которой инфор-
мационная безопасность – это такое 
состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества 
и государства, при котором сводится 
к минимуму нанесение ущерба через 
неполноту, несвоевременность и недо-
стоверность информации или отрица-
тельного информационного воздей-
ствия через негативные последствия 
функционирования информационных 
технологий, а также из-за несанкцио-

нированного распространения инфор-
мации [10, с. 77; 1, с. 73].

А.В. Олейник определяет инфор-
мационную безопасность как осу-
ществление комплекса системных 
превентивных мер по предоставле-
нию гарантий защиты от негативных 
информационных воздействий: жиз-
ненно важных интересов личности, 
общества, государства; политического, 
экономического, научно-технологиче-
ского, гуманитарного, социокультур-
ного развития, поддержания обороны, 
государственной и экологической без-
опасности, системы государственного 
управления на необходимом уровне; 
обеспечение информационного суве-
ренитета и безопасного развития 
национального информационного про-
странства; от манипулирования инфор-
мацией, дезинформации и влияния 
на сознание, подсознание и психику 
индивида, общественных групп, обще-
ства в целом; своевременность и адек-
ватность мер противодействия и ней-
трализации всего спектра негативных 
факторов опасности, которые могут 
быть применены против Украины [17]. 
По мнению М.М. Галамба, понятие 
информационной безопасности госу-
дарства следует также рассматривать 
в контексте обеспечения безопасных 
условий существования информа-
ционных технологий, включающих 
вопросы защиты информации как тако-
вой, информационной инфраструктуры 
государства, информационного рынка 
и создание безопасных условий суще-
ствования и развития информацион-
ных процессов. Этот ученый считает, 
что необходимый уровень информа-
ционной безопасности обеспечивается 
совокупностью политических, эконо-
мических, организационных меропри-
ятий, направленных на предупрежде-
ние, выявление и нейтрализацию тех 
обстоятельств, факторов и действий, 
которые могут причинить ущерб или 
повредить реализации информацион-
ных прав, потребностей и интересов 
страны и ее граждан [6]. В.М. Торяник 
считает, что по своему содержанию 
информационная безопасность Укра-
ины является важной составляющей 
национальной безопасности, которая 
понимается как состояние защищен-
ности информационного пространства, 
обеспечивая его формирование и разви-
тие в интересах граждан, организаций  
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и государства в целом, защита от 
неправомерного внешнего и внутрен-
него вмешательства [25].

Наиболее умеренной относительно 
содержания понятия «информационная 
безопасность», по мнению Б.А. Кор-
мич, кажется общая позиция стран-
членов Европейского Союза, которую 
высказал представитель Швеции при 
обсуждении вопросов международ-
ной информационной безопасности 
на 56-й сессии Генеральной Ассам-
блеи ООН: «Информационная и сете-
вая безопасность – это защита личной 
информации отправителей и получа-
телей, защита информации от несанк-
ционированных изменений, защита 
от несанкционированного доступа 
к информации и создание надежного 
источника поставок оборудования, 
услуг и информации» [8, с. 41]. Сам 
же Б.А. Кормич определил информа-
ционную безопасность: как состояние 
защищенности установленных законо-
дательством норм и параметров инфор-
мационных процессов и отношений, 
которая обеспечивает необходимые 
условия существования государства, 
человека и общества как субъектов 
этих процессов и отношений [9, с. 78]. 
А.К. Юдин и В.М. Богуш определяют 
информационную безопасность: как 
состояние защищенности информаци-
онной среды общества, что обеспечи-
вает его формирование, использование 
и развитие в интересах граждан, орга-
низаций, государства [27, с. 38]. Под 
информационной средой они пони-
мают сферу деятельности субъектов, 
связанную с созданием, преобразова-
нием и потреблением информации.

Все эти определения свидетель-
ствуют о том, отмечает А.В. Логинов, 
что информационная безопасность 
выступает как признак стабильного, 
устойчивого состояния системы орга-
нов исполнительной власти, при воз-
действии внутренних и внешних угроз 
и опасностей, которая сохраняет суще-
ственно важные характеристики для 
собственного существования [13, с. 12]. 
Однако, по мнению А.В. Логинова, 
рассматривать безопасность только 
как состояние не совсем уместно. Она 
должна учитывать будущее, следо-
вательно, является не состоянием, а 
процессом. Таким образом, информа-
ционную безопасность следует рас-
сматривать сквозь органическое един-
ство таких признаков, как состояние, 

свойство, а также управление угрозами 
и опасностями, с помощью которого 
обеспечивается избрание оптималь-
ного пути их устранения и минимиза-
ции влияния негативных последствий 
[13, с. 12]. По мнению И.А. Громыко 
и Т.И. Саханчука, информационная 
безопасность Украины – это защищен-
ность государственных интересов, при 
которой обеспечивается предотвраще-
ние, выявление и нейтрализация вну-
тренних и внешних информационных 
угроз, сохранение информационного 
суверенитета государства и безопасное 
развитие международного информаци-
онного сотрудничества [7]. На сегодня 
наиболее основательно исследованы 
подходы к определению информаци-
онной безопасности такими учеными, 
как: В.А. Липкан, Ю.Е. Максименко, 
В.М. Желиховская [12, с. 25–35], 
А.В. Логинов [14, с. 272]. Анализ приве-
денных определений позволяет выявить 
отсутствие единодушия ученых относи-
тельно признаков информационной без-
опасности, однако прослеживается тен-
денция к пониманию этого явления как 
определенного состояния безопасности 
в информационной сфере.

Определить объекты защиты, его 
механизм и цели позволит формули-
ровка признаков информационной 
безопасности. Так, для информаци-
онной безопасности характерны сле-
дующие признаки: 1) по содержанию 
это состояние защищенности жиз-
ненно важных интересов человека 
и гражданина, личности, общества 
и государства; установленных зако-
нодательством норм и параметров 
информационных процессов и отно-
шений; информационной среды обще-
ства; государственных интересов, а 
также свойства и управления угрозами 
и опасностями, с помощью которого 
обеспечивается избрание оптималь-
ного пути их устранения и минимиза-
ции влияния негативных последствий; 
2) объектами защиты являются жиз-
ненно важные интересы личности, 
общества и государства в сфере поли-
тического, экономического, научно-
технологического, гуманитарного, 
социокультурного развития, обороны, 
безопасности, государственного управ-
ления, информационного суверенитета 
и безопасного развития националь-
ного информационного пространства, 
информационной инфраструктуры госу-
дарства, информационного рынка и т.д.;  

3) защита осуществляется от таких 
угроз, как: несанкционированный 
доступ к информации; распространение 
и использование неполной, несвоевре-
менной, недостоверной информации; 
нарушение целостности и доступности 
информации; манипулирования инфор-
мацией, дезинформации; несанкциони-
рованный оборот информации с огра-
ниченным доступом; распространение 
информации, запрещенной или ограни-
ченной к распространению законами 
Украины; отрицательное информаци-
онно-психологическое воздействие 
на сознание, подсознание и психику 
индивида, общественных групп, обще-
ства в целом; 4) механизм достижения 
такого состояния предусматривает 
осуществление комплекса системных 
превентивных мер по предоставлению 
гарантий защиты объектов от негатив-
ных информационных воздействий; 
своевременность и адекватность мер 
противодействия и нейтрализации 
всего спектра негативных опасных 
факторов; создание безопасных усло-
вий существования и развития инфор-
мационных процессов; комплекс 
политических, экономических, орга-
низационных, правовых мероприятий, 
направленных на предупреждение, 
выявление и нейтрализацию тех обсто-
ятельств, факторов и действий, которые 
могут причинить ущерб или повредить 
реализации информационных прав, 
потребностей и интересов страны и ее 
граждан; 5) целью установления такого 
состояния безопасности является соз-
дание необходимых условий существо-
вания государства, человека и обще-
ства как субъектов информационных 
процессов и отношений; обеспечение 
формирования информационной среды 
общества, использование и развитие 
его в интересах граждан, организа-
ций, государства; создание надежных 
источников телекоммуникационного 
оборудования, электронных, цифро-
вых услуг и информации; предотвра-
щение, выявление и нейтрализация 
внутренних и внешних информацион-
ных угроз; исключения или сведения 
к минимуму нанесения ущерба через 
реализацию внутренних или внешних 
угроз; сохранение информационного 
суверенитета государства и безопасное 
развитие международного информаци-
онного сотрудничества.

Приведенные признаки инфор-
мационной безопасности отражают 
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особенности ее видов, которые могут 
быть определены по различным кри-
териям. Например, в ч. 3 ст. 5 Закона 
Украины «Об основах национальной 
безопасности» законодатель связывает 
информационную безопасность с раз-
личными видами объектов: человеком, 
обществом и государством [20]. Ссы-
лаясь на это положение, Б.А. Кормич 
выделяет три вида информационной 
безопасности: информационная без-
опасность человека, информационная 
безопасность общества, информацион-
ная безопасность государства [8, с. 40]. 
А.К. Юдин, В.М. Богуш, М.Б. Левицкая 
поддерживают это разделение инфор-
мационной безопасности на виды по 
критерию объекта [11, с. 9]. Однако 
А.К. Юдин и В.М. Богуш, признавая 
существование информационной безо-
пасности государства и общества, объ-
единяют и отождествляют их. В своей 
монографии они отмечают, что инфор-
мационная безопасность государства 
(общества) характеризуется степенью 
защищенности государства (обще-
ства) и устойчивости основных сфер 
жизнедеятельности (экономики, науки, 
техносферы, сферы управления, воен-
ного дела и т.д.) относительно опасных 
(дестабилизирующих, деструктивных, 
поражающих государственные инте-
ресы и т.д.) информационных воз-
действий, причем как по внедрению, 
так и извлечению информации. Един-
ственное, чем отличаются эти два вида 
информационной безопасности, по их 
мнению, это тем, что информационная 
безопасность государства определяется 
способностью нейтрализовать такие 
воздействия [27, с. 41]. М.Б. Левицкая 
рассматривает также национальную 
безопасность, которую определяет: как 
такую степень защищенности лично-
сти, государства и общества, которая 
обеспечивает их устойчивое функци-
онирование и базируется на деятель-
ности людей, государства, общества 
и мирового сообщества для выявления, 
предупреждения, пресечения и ликви-
дации последствий угроз националь-
ным интересам [11, с. 7]. Этот же вид 
безопасности Б.А. Кормич определяет: 
как состояние защищенности гаранти-
рованных законодательством условий 
жизнедеятельности государства, обще-
ства и отдельной личности от внутрен-
них и внешних угроз [10, с. 14-15]. 
По мнению А.В. Логинова, инфор-
мационная безопасность – это состо-

яние управления национальными 
интересами, угрозами и опасностями 
в сфере информационных отношений, 
при котором подсистема информа-
ционной безопасности максимально 
долго не будет превышать пороговых 
параметров своего функционирова-
ния [15, с. 202]. С ускорением про-
цессов глобализации и международ-
ного сотрудничества, на наш взгляд, 
существует актуальная необходимость 
выделить высший уровень информа-
ционной безопасности – междуна-
родную информационную безопас-
ность, где объектами будут интересы 
международных, межгосударственных 
и межправительственных организа-
ций. На этой позиции находится также 
И.Л. Близнюк, который отмечает, что 
система информационной безопасно-
сти является одновременно и элемен-
том в системе высшего уровня – меж-
дународного, национального, местного 
[2, с. 208].

Приведенные выше научные кон-
цепции не определяют такие виды 
информационной безопасности, как 
информационная безопасность отрасли, 
ведомства, учреждения, организации, 
предприятия, органов местного само-
управления, территориальной общины. 
Эти виды, на наш взгляд, являются 
ключевыми звеньями в формирова-
нии отечественной системы инфор-
мационной безопасности государ-
ства. Таким образом, мы считаем, что 
система информационной безопас-
ности может быть следующих видов:  
1) международная информационная без-
опасность; 2) государственная инфор- 
мационная безопасность; 3) информаци-
онная безопасность общества; 4) инфор- 
мационная безопасность территори-
альной общины 5) информационная 
безопасность органов местного самоу-
правления; 6) информационная безопас-
ность отрасли общественного производ-
ства; 7) информационная безопасность 
ведомства (министерства), органа госу-
дарственной власти; 8) информационная 
безопасность учреждения, организации, 
предприятия; 9) информационная безо-
пасность человека, гражданина, лично-
сти [16, c. 159–160]. С учетом растущего 
числа несанкционированного доступа 
к информационным ресурсам органов 
публичной администрации, государ-
ственных информационно-телеком-
муникационных систем, совершения 
незаконных действий с информацией 

в государственных базах данных злоу-
мышленниками наносится значитель-
ный материальный ущерб государству, 
предприятиям, учреждениям, органи-
зациям и физическим лицам, а также 
дестабилизируется общество. Повысить 
уровень информационной безопасности 
государства и общества в целом позво-
лит разработка и внедрение концепции 
информационной безопасности орга-
нов публичной администрации, которая 
должна учесть результаты передовых 
научных исследований и согласовы-
ваться с другими концепциями, доктри-
нами, планами в сфере регулирования 
информационных отношений.

Выводы. С учетом понятия орга-
нов публичной администрации, их 
информационных потребностей 
и интересов, которые были определены 
нами в предыдущих научных работах  
[3; 4], а также с убеждением, что в сфере 
информационных отношений суще-
ствование состояний невозможно либо 
краткосрочно, что обусловлено самим 
содержанием информации и развитием 
информационных технологий, счи-
таем возможным выделить следующие 
признаки информационной безопас-
ности органов публичной администра-
ции: 1) по содержанию это процесс 
достижения состояния защищенности;  
2) объектами защиты являются инте-
ресы органов публичной админи-
страции, их информационная среда, 
информационные отношения, инфор-
мационная инфраструктура и связан-
ные с ними технологические объекты 
и инфраструктура; 3) защита осущест-
вляется от таких угроз, как: несанкци-
онированный доступ к информации; 
распространение и использование 
неполной, несвоевременной, недо-
стоверной информации; нарушение 
целостности и доступности информа-
ции; манипулирования информацией, 
дезинформации; несанкционированный 
оборот информации с ограниченным 
доступом; распространение информа-
ции, запрещенной или ограниченной 
к распространению законами Украины; 
негативное информационное влияние 
на репутацию органов публичной адми-
нистрации и сознание их работников;  
4) механизм достижения такого состо-
яния предусматривает осуществление 
комплекса системных превентивных мер 
по предоставлению гарантий защиты 
объектов от негативных информаци-
онных воздействий; своевременность  
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и адекватность мер противодействия 
и нейтрализации всего спектра нега-
тивных опасных факторов; создание 
безопасных условий существования 
и развития информационных процессов; 
комплекс организационных мероприя-
тий, направленных на предупреждение, 
выявление и нейтрализацию тех обстоя-
тельств, факторов и действий, которые 
могут нанести ущерб или повредить 
реализации информационных потреб-
ностей и интересов органов публичной 
администрации; 5) целью и задачами 
установления такого состояния безопас-
ности является создание необходимых 
условий эффективного функциониро-
вания органов публичной администра-
ции как субъектов информационных 
отношений; обеспечение формирования 
их безопасной информационной среды, 
использования ее в интересах граж-
дан общества и государства; создание 
надежных источников и обслуживание 
телекоммуникационного оборудования 
органов публичной администрации, 
электронных, цифровых услуг и инфор-
мации; предотвращение, выявление 
и нейтрализация внутренних и внешних 
информационных угроз; исключения 
или сведения к минимуму нанесенного 
ущерба через реализацию внутрен-
них или внешних угроз; сохранение 
информационной самостоятельности 
органов публичной администрации 
в рамках информационного суверени-
тета государства; безопасное развитие 
международного информационного 
сотрудничества органов публичной 
администрации.

Таким образом, опираясь на клю-
чевые признаки информационной без-
опасности органов публичной адми-
нистрации, ее можно определить как 
процесс реализации комплекса систем-
ных превентивных, охранных, защит-
ных, организационных, правовых, тех-
нических мероприятий, направленных 
на обеспечение состояния защищен-
ности информационных интересов 
органов публичной администрации, их 
информационных отношений, среды 
и инфраструктуры, от внутренних 
и внешних негативных факторов 
с целью создания необходимых усло-
вий для эффективного функциониро-
вания органов публичной администра-
ции.

Этим определением, на наш взгляд, 
должны быть дополнены проекты 
Информационного кодекса Украины, 

законов Украины «Об основах инфор-
мационной безопасности Украины», 
«Об информационном суверенитете 
и информационной безопасности 
Украины», «Об информационном обе-
спечении органов публичной адми-
нистрации». В последнем норма-
тивно-правовом акте предлагаем 
в отдельном разделе детально опре-
делить принципы, систему, механизм 
и его элементы, субъекты обеспечения 
информационной безопасности орга-
нов публичной администрации и их 
полномочия. Указанные предложения 
требуют дальнейшего научного иссле-
дования в следующих работах.
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АННОТАЦИЯ
Статья освещает проблемы обеспечения безопасности участников уголовного про-

цесса Украины. Авторами затронут вопрос о необходимости закрепления в Уголовном 
процессуальном кодексе Украины (далее – УПК Украины) отдельной главы, которой 
будут урегулированы основания и процессуальный порядок применения мер обеспе-
чения безопасности участников уголовного процесса. Указано на необходимость пред-
усмотреть в УПК Украины обязанность следователя, прокурора, следственного судьи, 
суда принимать меры по обеспечению безопасности участников уголовного процесса. 
С целью надлежащего обеспечения безопасности всех лиц, которые принимают уча-
стие в уголовном процессе, предложено расширить их перечень. На основе проведен-
ного исследования авторами обоснована необходимость и пути совершенствования 
норм УПК Украины по обеспечению безопасности участников уголовного процесса.

Ключевые слова: следователь, прокурор, следственный судья, суд, меры без-
опасности, обеспечение безопасности, участники уголовного процесса, уголовное 
производство.
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SUMMARY
The article deals with the security constraints of participants in the criminal process 

of Ukraine. The authors have raised the issue of the need to fix a separate chapter in 
the Criminal Procedure Code of Ukraine (hereinafter – the Code of Criminal Procedure 
of Ukraine), which will regulate the basis and procedure for the application of measures 
to ensure the security of participants in criminal proceedings. It is shown the necessary 
of providing in the Criminal Procedure Code of Ukraine the obligation to take measures 
ensuring the security of participants in criminal proceedings by the investigator, pros-
ecutor, investigating judge and court. In order to properly ensuring the security of all 
persons who take part in the criminal process the idea of expanding their list is proposed. 
The study demonstrates a need and ways to improve the norms of the Criminal Proce-
dure Code of Ukraine to ensure the security of participants in criminal proceedings.

Key words: investigator, prosecutor, investigating judge, court, measures of the security, 
ensuring the security, participants in criminal process, criminal proceeding.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201932

Постановка проблемы. Одним из 
самых эффективных способов незакон-
ного противодействия расследованию 
преступлений является противоправ-
ное влияние на участников уголовного 
процесса со стороны заинтересован-
ных лиц. Чтобы обеспечить дачу прав-
дивых показаний такими участниками 
уголовного процесса, еще на досудеб-
ном расследовании им необходимо сво-
евременно обеспечить безопасность 
и неприкосновенность.

К сожалению, действующим УПК 
Украины четко не определен процес-
суальный порядок обеспечения без-
опасности всех участников уголовного 
процесса, которые могут подвергаться 
опасности, и их право на такую без-
опасность. Именно поэтому обеспе-
чение безопасности участников уго-
ловного процесса в Украине является 
крайне важным и обязательным.

Актуальность темы исследова-
ния. Бесспорно, ни одно доказатель-
ство не имеет заранее установленной 
силы. Однако, как показывает прак-
тика, наиболее распространенным 
источником доказательств являются 
показания, которые предоставляются 
во время допроса подозреваемого, 
обвиняемого, свидетеля, потерпев-
шего, эксперта относительно извест-
ных им обстоятельств в уголовном 
производстве, которые имеют значение 
для этого уголовного производства. 
Закрепление в УПК Украины принципа 
непосредственности исследования 
показаний (п. 16 ч. 1 ст. 7 и ч. 4 ст. 95) 
обязывает суд принимать все решения 
только после непосредственного изу-
чения всех доказательств, в том числе 
и показаний. Учитывая это, на сторону 
обвинения возложена обязанность 
обеспечения присутствия во время 
судебного разбирательства свидетелей 
и иных участников уголовного про-
цесса, которые дадут правдивые пока-
зания. Учитывая такие требования, все 
большую актуальность приобретает 
институт обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса, кото-
рые будут давать показания в суде. 
Бесспорно, что лицо согласится давать 
правдивые показания в суде только 
в случае уверенности в своей без-
опасности и безопасности своей семьи. 
В тоже время Закон Украины «Об обе-
спечении безопасности лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве» 

принят еще в 1993 году, он не в полной 
мере отвечает вызовам современно-
сти, а также европейским стандартам, 
которые были приняты во внимание 
во многих странах ЕС при принятии 
нового законодательства о защите сви-
детелей [1, с. 120].

Состояние исследования. Изуче-
нию вопросов, связанных с исследова-
нием проблем обеспечения безопасно-
сти участников уголовного процесса, 
посвящено немало работ таких уче-
ных, как: Р. Белкин, И. Быховский, 
А. Булейко, Т. Варфоломеева, И. Вер-
нидубов, В. Гончаренко, Ю. Денежный, 
А. Ищенко, Н. Карпов, А. Кучинская, 
Л. Лобойко, Е. Лукьянчиков, В. Маля-
ренко, Е. Манивлец, М. Михеенко и др. 
Но их труды в основном проводились 
до принятия УПК Украины 2012 года.

После 2012 года исследованию 
проблемных вопросов обеспечения 
безопасности участников уголовного 
производства посвящены работы таких 
авторов, как: Ю. Азаров, Б. Качмар, 
А. Котова, В. Кузьмичов, С. Смоков, 
А. Хахуцяк, В. Шкелебей и др. Но эти 
работы в основном посвящены общим 
вопросам обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса.

Целью статьи является получе-
ние новых научных результатов отно-
сительно обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса, 
направленных на совершенствование 
действующего уголовного процессу-
ального законодательства Украины. 
Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: осуще-
ствить анализ уголовного процессу-
ального законодательства Украины, а 
также зарубежных стран относительно 
обеспечения безопасности участни-
ков уголовного процесса; выделить 
проблемные вопросы обеспечения 
безопасности участников уголовного 
процесса; обосновать необходимость 
внесения изменений и дополнений 
в УПК Украины относительно совер-
шенствования обеспечения безопасно-
сти участников уголовного процесса.

Изложение основного материала.  
Принятие законного решения по уго-
ловному производству возможно 
только в случае комплексного выпол-
нения заданий уголовного производ-
ства, которые определены в ст. 2 УПК 
Украины. Охрана прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного 

производства проявляется во многих 
аспектах. Это обязанность следователя 
рассматривать ходатайства участников 
процесса, разъяснять права и обязанно-
сти, обеспечить право на защиту и дру-
гие. Однако не менее важным реше-
нием для уголовного производства 
является своевременное обеспечение 
безопасности участников уголовного 
процесса. Поэтому мы разделяем точку 
зрения А. Сторожевой, что вопрос о 
гарантиях прав и законных интере-
сов личности в уголовном процессе 
относится к числу наиболее сложных 
и часто освещаемых в юридической 
литературе. Большое значение имеет 
нормативная основа государственной 
защиты участников уголовного про-
цесса [2, с. 438].

В УПК Украины обеспечение без-
опасности участников уголовного 
судопроизводства упоминается более 
20 раз (ст. ст. 27, 42, 56, 64-1, 65, 66, 
68, 69, 71, 72-1, 206, 221, 228, 232, 252, 
256, 303, 317, 336, 351, 352 УПК Укра-
ины). Эти нормы предусматривают 
права субъектов уголовного процесса 
на инициирование обеспечения их без-
опасности, упоминают необходимость 
применения мер безопасности для 
участников процессуальных действий, 
оговаривают порядок ознакомления 
с материалами производства, в кото-
ром к определенным участникам при-
менены меры безопасности и другое. 
Однако УПК Украины не содержит 
нормы, которая бы определяла основа-
ния и процессуальный порядок приме-
нения мер безопасности к участникам 
уголовного процесса. Так, например, 
согласно п. 12 ч. 3 ст. 42 УПК Украины 
указано, что подозреваемый (обвиня-
емый) вправе заявить ходатайство о 
проведении процессуальных действий, 
направленных на обеспечение его без-
опасности, а также безопасности чле-
нов его семьи, близких родственников, 
имущества, жилища. Подобное право 
предусмотрено и для представителя 
юридического лица, в отношении кото-
рого осуществляется производство 
(п. 7 ч. 3 ст. 64-1 УПК Украины). 

Схожее правило предусмотрено 
и для свидетеля, однако в норме уже 
не упоминается о процессуальных 
действиях по обеспечению безопасно-
сти свидетеля. В п. 8 ч. 1 ст. 66 УПК 
Украины говорится о праве заявить 
ходатайство об обеспечении безопас-
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ности в случаях, предусмотренных 
законом. Таким образом, УПК Укра-
ины по-разному определяет порядок 
инициирования обеспечения без-
опасности участников уголовного 
процесса. Для одних участников это 
проведение процессуальных дей-
ствий, направленных на обеспечение 
безопасности, а для других предус-
мотрено только право заявить хода-
тайство об обеспечении безопасности 
в случаях, предусмотренных законом. 
К сожалению, УПК Украины не пред-
усматривает четкий процессуальный 
порядок применения мер обеспечения 
безопасности участников уголовного 
процесса. Учитывая такие пробелы 
в нормах УПК Украины, И. Верни-
дубов, Ю. Кармазин, С. Кивалов, 
Н. Копетюк, В. Мойсик обосновывают 
необходимость учесть в действующем 
УПК Украины нормы УПК Украины 
1960 года, которыми был урегулирован 
процессуальный порядок обеспечения 
безопасности участников уголовного 
судопроизводства [3, c. 126; 4].

В отличии от действующего зако-
нодательства, УПК Украины 1960 года 
содержал ряд статей, регулирующих 
применение мер безопасности в уго-
ловном судопроизводстве, в частно-
сти: ст. 52-1 «Обеспечение безопас-
ности лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве», ст. 52-2 «Права 
и обязанности лиц, в отношении кото-
рых осуществляются меры безопас-
ности», ст. 523 «Неразглашение све-
дений о лице, в отношении которого 
осуществляются меры безопасности», 
ст. 52-4 «Порядок отмены мер безопас-
ности», ст. 52-5 «Обжалование реше-
ний об отказе в применении мер без-
опасности или об их отмене» [5].

В настоящее время правовой осно-
вой обеспечения безопасности участ-
ников уголовного процесса являются: 
Конституция Украины [6], законы Укра-
ины «Об обеспечении безопасности 
лиц, участвующих в уголовном судо-
производстве» от 23.12.1993 года [7], 
«О государственной защите работников 
суда и правоохранительных органов» 
от 23.12.1993 года [8], «О Националь-
ной полиции» от 02.07.2015 года [9], 
«О Национальном антикоррупционном 
бюро Украины» от 14.10.2014 года [10], 
«О Государственном бюро расследова-
ний» от 12.11.2015 года [11] и другие 
нормативно-правовые акты Украины.

В ст. 1 УПК Украины четко уста-
новлено, что порядок уголовного 
производства на территории Укра-
ины определяется только уголовным 
процессуальным законодательством 
Украины. Кроме того, в ч. 3 ст. 9 УПК 
Украины, которой регламентирован 
принцип законности, указывается, что 
законы и иные нормативно-правовые 
акты Украины, положения которых 
касаются уголовного производства, 
должны соответствовать УПК Украины 
[12]. Таким образом, основания и про-
цессуальный порядок применения мер 
безопасности участников уголов-
ного процесса прежде всего должны 
быть предусмотрены в нормах УПК  
Украины.

Не вызывает сомнений необхо-
димость определения видов мер без-
опасности и порядка их применения 
в отдельном законе. Однако процес-
суальный порядок их инициирования 
в уголовном процессе должен быть 
предусмотрен в УПК Украины, так как 
это уголовно-процессуальное решение.

Для проведения более детального 
исследования рассматриваемой темы 
необходимо также изучить нормы 
уголовно-процессуального законода-
тельства зарубежных стран, которыми 
урегулирован процессуальный порядок 
применения мер обеспечения лиц, уча-
ствующих в уголовном процессе.

Так, в УПК Республики Беларусь 
институту безопасности участников 
уголовного процесса отведена глава 8, 
которая содержит в себе ст. ст. 65–75. 
Проанализировав нормы, которые вхо-
дят в главу 8 УПК Республики Бела-
русь, их можно разделить на два вида: 

1) нормы, которые предусматри-
вают основания и процессуальный 
порядок применения мер безопасности 
участников уголовного процесса, это 
следующие статьи УПК Республики 
Беларусь: ст. 65, где сформулированы 
обязанности органа, ведущего уго-
ловный процесс, при наличии осно-
ваний принять меры по обеспечению 
безопасности; ст. 66, в которой пере-
числены меры безопасности, которые 
классифицированы на процессуальные 
(неразглашение сведений о личности, 
освобождение от явки в судебное засе-
дание, закрытое судебное заседание) 
и иные меры (использование техниче-
ских средств контроля, прослушива-
ние переговоров, ведущихся с исполь-

зованием технических средств связи, 
и иных переговоров, личная охрана, 
охрана жилища и имущества, изме-
нение паспортных данных и замена 
документов, запрет на выдачу све-
дений); ст. 73, где регламентирован 
порядок применения мер безопасно-
сти, устанавливающий суточный срок 
принятия решения о применении мер 
безопасности или отказе в их приме-
нении; ст. 74, в которой указаны осно-
вания для отмены мер безопасности; 
в ст. 75 предусмотрена ответствен-
ность за невыполнение обязанностей 
по их применению;

2) нормы, которые определяют 
виды мер по обеспечению безопасно-
сти участников уголовного процесса, 
предусмотренные в таких статьях УПК 
Республики Беларусь: ст. 67 неразгла-
шение сведений о личности; ст. 68 осво-
бождение от явки в судебное заседа-
ние; ст. 69 использование технических 
средств контроля и прослушивания 
переговоров; ст. 70 личная охрана, 
охрана жилища и имущества; 
ст. 71 изменение паспортных данных 
и замена документов; ст. 72 запрет на 
разглашение и выдачу сведений [13].

С позитивной стороны следует 
отметить предусмотренную в УПК 
Республики Беларусь обязанность 
органа, ведущего уголовный процесс, 
принять предусмотренные законом 
меры по обеспечению безопасно-
сти участников уголовного процесса 
и их имущества. В соответствии 
с ч. 1 ст. 65 УПК Республики Беларусь 
такие меры применяются при наличии 
достаточных данных, указывающих на 
то, что имеется реальная угроза убий-
ства, применения насилия, уничтоже-
ния или повреждения имущества, осу-
ществления других противоправных 
действий в отношении участника уго-
ловного процесса, защищающего свои 
или представляемые права и интересы, 
а также иного участника уголовного 
процесса, членов его семьи и близких 
в связи с его участием в уголовном 
процессе [13]. Схожая норма, которая 
обязывает орган уголовного пресле-
дования и судебной инстанции при-
нимать меры по обеспечению безопас-
ности участников процесса и других 
лиц, закреплена в ч. 1 ст. 215 Уголовно-
процессуального кодекса Республики 
Молдова. Согласно указанной статье, 
при наличии достаточных оснований 
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полагать, что в отношении потер-
певшего, свидетеля, других участни-
ков процесса и членов их семей или 
близких родственников может быть 
применена или применяется угроза 
убийством, насилием, уничтожением 
или повреждением имущества либо 
другими насильственными действи-
ями, орган уголовного преследования 
и судебная инстанция обязаны принять 
предусмотренные законодательством 
меры по защите жизни, здоровья, 
чести, достоинства и имущества этих 
лиц, а также по выявлению виновных 
и привлечению их к ответственности. 
В целом, в УПК Республики Молдова 
закреплена отдельная глава II «Меры 
защиты», в которой урегулированы 
основания и процессуальный порядок 
обеспечения безопасности участников 
уголовного производства [14].

Заслуживает внимания процес-
суальный порядок обеспечения без-
опасности участников уголовного про-
цесса, предусмотренный ст. 73 УПК 
Республики Беларусь. Указанная ста-
тья предусматривает, что при нали-
чии оснований для принятия мер без-
опасности орган, ведущий уголовный 
процесс, обязан в течение суток при-
нять решение об их применении или 
об отказе в применении. О принятом 
решении выносится мотивированное 
постановление (определение). Поста-
новление (определение) о применении 
мер безопасности незамедлительно 
направляется для исполнения в орган 
внутренних дел или государственной 
безопасности по месту жительства, 
работы или учебы защищаемого лица. 
В необходимых случаях о принятом 
решении уведомляется защищаемое 
лицо. Государственный орган, кото-
рому поручено осуществление мер 
безопасности, незамедлительно уста-
навливает перечень необходимых для 
защиты лица или его имущества мер 
и осуществляет их реализацию. О при-
нятых мерах безопасности в течение 
суток извещается орган, ведущий уго-
ловный процесс и принявший решение 
об их применении [13].

К сожалению, объём данной статьи 
ограничивает возможность обосновать 
структуру норм, которые необходимо 
было бы внести в УПК Украины для 
урегулирования оснований и процес-
суального порядка применения мер 
обеспечения безопасности участни-

ков уголовного процесса. Однако про-
веденный анализ свидетельствует о 
необходимости закрепления в действу-
ющем УПК Украины отдельной главы, 
в которой будут урегулированы основа-
ния и процессуальный порядок приме-
нения мер обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса.

Кроме вышеизложенного, необхо-
димо четко определить в УПК Укра-
ины перечень участников уголовного 
процесса, к которым могут применятся 
меры обеспечения безопасности. Ана-
лизируя нормы закона Украины, регла-
ментирующего применение мер без-
опасности к участникам уголовного 
процесса, можно сделать вывод, что 
такие меры применяются к участни-
кам, которые заинтересованы в разре-
шении уголовного производства либо 
же обладают доказательствами, име-
ющими существенный вес для приня-
тия окончательного процессуального 
решения. 

В частности, ст. 2 Закона Украины 
«Об обеспечении безопасности лиц, 
участвующих в уголовном судопроиз-
водстве» определены участники про-
цесса, к которым применяются меры 
безопасности, а именно: а) лицо, зая-
вившее в правоохранительный орган 
об уголовном правонарушении или 
в иной форме участвовало, способство-
вало выявлению, предупреждению, 
пресечению или раскрытию уголовных 
преступлений; б) потерпевший и его 
представитель в уголовном производ-
стве; в) подозреваемый, обвиняемый, 
защитники и законные представители; 
г) гражданский истец, гражданский 
ответчик и их представители по делу 
о возмещении вреда, причиненного 
уголовным преступлением; г1) пред-
ставитель юридического лица, в отно-
шении которого осуществляется произ-
водство; г2) персонал органа пробации; 
д) свидетель; е) эксперт, специалист, 
переводчик и понятой; е) члены семей 
и близкие родственники лиц, пере-
численных в пунктах «а» – «е» насто-
ящей статьи, путем угроз или других 
противоправных действий в отноше-
нии них делаются попытки повлиять  
на участников уголовного судопроиз-
водства [7].

По нашему мнению, указанная 
норма не охватывает всех участников 
уголовного производства, к которым 
могут применяться меры обеспечения 

безопасности. Для проведения след-
ственных (розыскных) действий могут 
привлекаются такие участники, как 
педагог, психолог или врач. Это тре-
бование предусмотрено в ст. ст. 226, 
491 УПК Украины для проведения 
допроса несовершеннолетнего, кото-
рый не достиг шестнадцатилетнего 
возраста. Во время допроса несовер-
шеннолетнего свидетеля педагогу, пси-
хологу или врачу могут стать известны 
сведения, знания о которых могут стать 
причиной незаконного воздействия 
на них лицами, заинтересованными 
в исходе уголовного производства. Ука-
занная особенность была учтена в зако-
нах других государств. Так, указанные 
участники процесса предусмотрены 
в п. 5 ч. 1 ст. 2 Федерального Закона 
Российской Федерации «О государ-
ственной защите потерпевших, свиде-
телей и иных участников уголовного 
судопроизводства» [15].

Исследуя процессуальный порядок 
обеспечения безопасности лиц, уча-
ствующих в уголовном судопроизвод-
стве, Б. Качмар предлагает расширить 
круг субъектов, к которым могут быть 
применены меры обеспечения безопас-
ности в уголовном процессе. Автор 
предлагает применять меры безопас-
ности к следующим участникам про-
цесса:

1) несовершеннолетнему в возрасте 
от одиннадцати лет до достижения 
возраста, с которого может наступать 
уголовная ответственность, которым 
совершено общественно опасное дея-
ние, предусмотренное законом Укра-
ины об уголовной ответственности; 

2) лицо, совершившее общественно 
опасное деяние, предусмотренное зако-
ном Украины об уголовной ответствен-
ности, в состоянии невменяемости, его 
защитник и законный представитель; 

3) лицо, совершившее уголовное 
преступление в состоянии вменяемо-
сти, но заболел психической болез-
нью до вынесения приговора, его 
защитник и законный представитель 
[16, с. 84–85].

Указанные предложения мы раз-
деляем, поскольку такие участники 
уголовного процесса заинтересованы 
в принятии конечного процессуального 
решения, а поэтому к ним могут быть 
применены способы незаконного воз-
действия иными заинтересованными 
в этом лицами.
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Выводы. Проанализировав уго-
ловно-процессуальное законода-
тельство Украины и зарубежных 
государств, а также взгляды ученых, 
выделены проблемные вопросы обе-
спечения безопасности участников уго-
ловного процесса, предложены пути 
совершенствования норм УПК Укра-
ины по этому вопросу. К проблемным 
вопросам следует отнести: отсутствие 
в нормах УПК Украины оснований, а 
также четко определенного процессу-
ального порядка применения мер обе-
спечения безопасности участников уго-
ловного процесса; отсутствие в Законе 
Украины «Об обеспечении безопас-
ности лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве» и УПК Украины 
полного перечня участников уголов-
ного процесса, к которым могут приме-
нятся меры обеспечения безопасности. 
Обоснована необходимость допол-
нить УПК Украины отдельной главой, 
в которой урегулировать основания 
и процессуальный порядок примене-
ния мер обеспечения безопасности 
участников уголовного процесса, по 
аналогии с УПК Республики Беларусь, 
а также предусмотреть возможность 
применения таких мер к педагогу, пси-
хологу, врачу, которые были участни-
ками следственных (розыскных) дей-
ствий.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕВЕНТИВНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ МЕР 
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА В СТРАНЕ:

ОПЫТ РЯДА СТРАН ЕВРОПЫ ДЛЯ УКРАИНЫ
Орест БУДЬ,

адъюнкт отдела организации образовательно-научной подготовки 
Харьковского национального университет внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье на основании анализа норм международного законодательства и практики превентивной деятельности полиции 

Республики Молдовы, Германии, Грузии, Италии, Чехии и Польши рассмотрены особенности осуществления превентивных 
полицейских мер. Отдельно автором рассмотрена процедура применения такой превентивной меры, как проверка документов 
в процессе обеспечения безопасности дорожного движения. Кроме этого, автор указал возможности внедрения позитивного 
европейского опыта применения превентивных мер в работу украинских полицейских с целью совершенствования админи-
стративного законодательства Украины, а также функционирования Национальной полиции Украины в сфере обеспечения 
правопорядка в стране. 

Ключевые слова: полиция, превентивные полицейские меры, зарубежный опыт, правовое регулирование, проверка 
документов, сфера обеспечения дорожного движения.

ORGANIZATION AND LEGAL REGULATION OF PREVENTIVE POLICE MEASURES 
IN THE SPHERE OF ENSURING LAW AND ORDER IN THE COUNTRY: 

THE EXPERIENCE OF A NUMBER OF EUROPEAN COUNTRIES TO UKRAINE

Orest BUD,
Adjunct at the Department of Educational and Scientific Training of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the analysis of the norms of international legislation and practice of preventive activities of the police of 

the Republic of Moldova, Germany, Georgia, Italy, the Czech Republic and Poland, the peculiarities of preventive police measures. 
Separately, the author considers the procedure for the application of such preventive measures as verification of documents in the 
process of ensuring road safety. In addition, the author pointed out the possibility of introducing the positive European experience of 
the use of preventive measures in the work of the Ukrainian police with the aim of improving the administrative legislation of Ukraine, 
as well as the functioning of the National police of Ukraine in the sphere of ensuring law and order in the country.

Key words: police, preventive police measures, foreign experience, administrative and legal regulation, verification of documents, 
traffic rules.

Постановка проблемы. Несмо-
тря на то, что полиция в каждом 
государстве имеет свои особенности 
и обладает разнообразием правоохра-
нительных функций, тем не менее, пер-
востепенна ее роль в системе властных 
институтов государства – реагирование 
на различные правонарушения с целью 
обеспечения правопорядка в стране. 
Речь идет о роли института превен-
ции (профилактики) в работе полиции, 
умении своевременно выявить и пре-
дотвратить правонарушения, то есть 
деятельности, связанной с процедурой 
применения полицейских превентив-
ных мер в сфере обеспечения публич-
ного порядка во время массовых меро-
приятий, правил дорожного движения, 
разрешительной системы. В украин-
ском законодательстве с принятием 

Закона Украины «О Национальной 
полиции» превентивным полицейским 
мерам отводится существенная роль 
[1]. В свою очередь в странах Евро-
союза разработаны разные практики 
и подходы к организации полицейской 
деятельности, в том числе и касательно 
вопроса применения полицейскими 
превентивных мер в ходе выполне-
ния служебных задач. Такие различия 
обусловлены особенностями госу-
дарственного устройства, развитием 
демократических процессов, приори-
тетности прав и свобод человека, соз-
данием базовой концепции “community 
policing”, положенной в основу функ-
ционирования органов полиции в евро-
пейских странах [2, с. 27]. 

Актуальность темы подтвержда-
ется степенью нераскрытости вопроса 

определения системы администра-
тивно-правовых полицейских превен-
тивных мер в условиях реформирова-
ния системы МВД Украины и создания 
полиции европейского образца. Сле-
довательно, международный сравни-
тельно-правовой анализ полицейской 
практики превентивной деятельности 
является ценным как в научном, так 
и практическом аспекте. Поэтому мы 
считаем целесообразным обратиться 
к зарубежному опыту правового регу-
лирования и организации применения 
превентивных полицейских мер, кото-
рый уже позитивно зарекомендовал 
себя, с необходимостью определения 
путей внедрения его в работу полиции 
нашей страны, что даст возможность 
оптимизации правовых основ регули-
рования деятельности Национальной 
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полиции Украины в сфере укрепления 
правопорядка. 

Состояние исследования. Суще-
ственный вклад в решение проблем 
организации и правового обеспече-
ния применения полицейских мер 
в сфере обеспечения правопорядка 
сделали такие отечественные ученые-
административисты, как: А.М. Бан-
дурка, В.М. Гаращук, С.Н. Гусаров, 
И.П. Голосниченко, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, В.И. Олефир, В.В. Соку-
ренко, В.И. Фелик и другие. Но при 
всей значимости научных изысканий 
указанных авторов на сегодня отсут-
ствуют комплексные исследования 
системы административно-правовых 
превентивных мер, их места в поли-
цейской деятельности, которые рас-
сматривались фрагментарно либо 
касались преимущественно специфики 
применения мер принуждения в работе 
правоохранительных органов. Следует 
отметить, что и сам институт превен-
ции остается недостаточно развитым 
и изученным.

Целью и задачей статьи является 
исследование административно-право-
вой характеристики применения пре-
вентивных мер полицейскими ряда 
стран Европы с целью определения 
возможностей внедрения передового 
зарубежного опыта в организацию 
превентивной деятельности Нацио-
нальной полиции Украины, а также 
в процессе оптимизации правового 
регулирования полицейской деятель-
ности в целом.

Изложение основного материала.  
В современных условиях набор пре-
вентивных мер, осуществляемый 
полицией различных стран в рамках 
полномочий, установленных законом, 
достаточно широк. Несмотря на это, 
как в отечественной, так и зарубеж-
ной специальной литературе базовое 
понятие «предупреждение» соответ-
ствует дефиниции «профилактика» 
[3, с. 157], а базовая категория «превен-
ция» соединяет в себе понятия «право-
вое воспитание» и «профилактика». 
Следовательно, важная составляющая 
превенции – эффективная профилакти-
ческая работа полиции с общественно-
стью [4, с. 81]. 

Учитывая, что законодатели 
в процессе разработки нового Закона 
Украины «О Национальной поли-
ции» имплементировали конкретные 

положения международного законо-
дательства, и в первую очередь зако-
нодательства Грузии, поэтому сначала 
мы детально изучим формы и методы 
превентивной работы, используемые 
полицией Грузии. Следует отметить, 
что в Законе Грузии «О полиции» пре-
вентивным мерам посвящен целый раз-
дел с подробным описанием каждого из 
них [5]. Объектами такой превентивной 
деятельности являются потенциальная 
жертва, правонарушитель и правопо-
рядок в целом [6, с. 96]. Так, согласно 
ст.ст.18–29 Закона Грузии «О полиции» 
с целью предотвращения угроз обще-
ственной безопасности и правопорядка 
или прекращения их нарушения, поли-
цейские в пределах своей компетенции 
применяют следующие превентивные 
меры: 

1) опрос лица (ст. 18 Закона Гру-
зии «О полиции»). Так, полицейский 
имеет право в ходе обеспечения обще-
ственной безопасности опросить лицо 
с целью установления личности и уста-
новления персональных данных. Также 
полицейский имеет право потребовать 
предъявления документов, удостове-
ряющих личность, если лицо: а) обла-
дает внешними признаками, идентич-
ными признакам лица, находящегося 
в розыске или без вести пропавшего;  
б) совершило или собирается совер-
шить правонарушение (при доста-
точном основании так считать); в) 
находится на территории и объекте 
специального режима или в месте осу-
ществления специального полицей-
ского контроля; г) имеет оружие, для 
ношения которого необходимо специ-
альное разрешение; д) находится на 
месте преступления, дорожно-транс-
портного происшествия или чрезвы-
чайного события; е) владеет транс-
портным средством, внешние признаки 
которого указывают на возможную 
причастность к совершению правона-
рушения. В указанных случаях с целью 
выяснения информации, необходимой 
для выполнения полицейских функций, 
полицейский правомочен опросить 
лицо. Следует отметить, что предо-
ставление лицом информации является 
добровольным, поэтому перед началом 
опроса лицу в обязательном порядке 
разъясняются основания применения 
этой меры и указывается, что участие 
является добровольным актом. К тому 
же опрос лица в возрасте до 14 лет 

допускается только с участием роди-
телей или законных представителей 
(ст. 19 Закона Грузии «О полиции»); 

2) идентификация личности лица 
(п. 1 ст. 19 Закона Грузии «О полиции») 
в случаях, если установить личность 
в ходе опроса не предоставляется воз-
можным, или существуют определен-
ные трудности, или если есть доста-
точные основания считать, что данное 
лицо непосредственно связано с совер-
шенным правонарушением. Касательно 
идентификации применяются следую-
щие мероприятия: а) снятие отпечат-
ков пальцев и ладони; б) фотосъемка; 
в) фиксирование характерных физи-
ческих признаков; г) измерение роста;  
д) запись голоса; е) фиксирование дру-
гих биометрических данных. Перед 
применением идентификации лично-
сти лицу предоставляется возможность 
в разумный срок добровольно дать све-
дения о себе. По факту осуществления 
данной превентивной меры полицей-
ский обязательно составляет протокол, 
в котором указываются основания ее 
применения и другие важные обстоя-
тельства по делу (ст. 20 Закона Грузии 
«О полиции»);

3) приглашение лица для беседы 
в полицию в случаях, когда: а) есть 
достаточные основания считать, что 
лицо обладает необходимой инфор-
мацией, которая поможет полиции 
в выполнении своих функций; б) если 
это необходимо для осуществления мер 
по идентификации другого лица. В уве-
домлении о приглашении обязательно 
указывается, что явка в полицию явля-
ется добровольным действием, а также 
обязательно разъясняются основания 
приглашения лица. Есть свои особен-
ности в применении данной превен-
тивной меры к несовершеннолетним. 
Так, исходя из статьи 21 Закона Гру-
зии «О полиции», несовершеннолет-
ние приглашаются для беседы только 
вместе с родителями или законными 
представителями. Продолжительность 
пребывания в полиции приглашенных 
совершеннолетних лиц не должна пре-
вышать 4 часов, а несовершеннолет-
них лиц – 2 часа. Во время проведения 
беседы с приглашенным лицом состав-
ляется протокол, который подписы-
вают приглашенный (в случае с несо-
вершеннолетним – сопровождающий 
его родитель или законный предста-
витель) и полицейский, составивший 
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протокол. Также в протоколе указы-
ваются основания беседы и другие 
фактические обстоятельства, делается 
отметка о разъяснении лицу его прав 
(ст. 21 Закона Грузии «О полиции»);

4) поверхностная проверка 
и осмотр (статья 22 Закона Грузии 
«О полиции»), в рамках проведения 
которой полицейский правомочен 
останавливать лиц в случаях: а) если 
есть основания полагать, что у лица 
имеется при себе предмет, который 
представляет угрозу жизни и здоро-
вью самого лица или других лиц; б) 
в случае присутствия лица в непо-
средственной близости или в радиусе 
20 метров от территории или объекта, 
подчиненного специальному режиму; 
в) если есть основания полагать, что на 
территории (месте) собираются лица, 
которые незаконно находятся на тер-
ритории Грузии, разыскиваемые лица, 
или же в указанном месте может быть 
совершено правонарушение. В крайней 
необходимости поверхностную про-
верку проводит любой полицейский 
только с использованием специального 
прибора или средства. В рамках пре-
венции полицейский уполномочен про-
водить поверхностную проверку вещи 
или транспортного средства в случаях: 
а) если поверхностная проверка про-
водится в отношении фактического 
собственника вещи или транспортного 
средства; б) достаточно оснований 
полагать, что в указанном транспорт-
ном средстве находится правонаруши-
тель или лицо, свобода которого неза-
конно ограничивается; в) достаточно 
оснований считать, что в этом транс-
портном средстве находится вещь, 
которая подлежит изъятию; г) доста-
точно оснований считать, что эта вещь 
или транспортное средство находится 
в месте, в котором может быть совер-
шено преступление, для предотвра-
щения чего необходимо провести 
поверхностную проверку. Поверхност-
ная проверка вещи или транспортного 
средства предусматривает визуальный 
осмотр вещи и/или транспортного 
средства (багажника). Во время поверх-
ностной проверки вещи или транспорт-
ного средства должен присутствовать 
фактический владелец (или член его 
семьи) этой вещи или транспортного 
средства. Полицейский обязан разъяс-
нить лицу право на обжалование закон-
ности применения данной меры, при 

этом продолжительность задержания 
лица не должна превышать 30 минут 
с момента задержания. Полицейский 
во время проверки/осмотра вещи или 
транспорта составляет протокол. При 
невозможности установить фактиче-
ского владельца вещи или транспорт-
ного средства, подлежащего проверке 
(осмотру), полицейский применяет 
меры без участия лица, что предус-
мотрено п. 9 ст. 21 Закона Грузии «О 
полиции». Если во время поверхност-
ной проверки возникли основания для 
обыска, полицейский проводит обыск 
в порядке, установленном Уголовным 
кодексом Грузии;

5) специальная проверка 
и досмотр – превентивная мера, кото-
рая включает в себя проверку и досмотр 
вещи или транспортного средства на 
территории или объекте, в отноше-
нии которых установлен специальный 
режим. Так, полиция в рамках своей 
компетенции проводит специальную 
проверку и досмотр вещей или транс-
портного средства в случаях, предус-
мотренных п. 4 ст. 22 Закона Грузии  
«О полиции», а именно: а) если есть 
основание считать, что у лица есть 
при себе предмет, владение которым 
запрещено, или может быть нарушение 
порядка, установленного на террито-
рии или объекте, подчиненных специ-
альному режиму; б) для установления 
лица, находящегося в беспомощном 
состоянии; в) в случае прохождения 
лицом контроля на погранично-про-
пускном пункте в порядке, предусмо-
тренном законодательством Грузии. 
Кроме этого, специальная проверка 
и осмотр судна осуществляются в слу-
чаях: а) для установления государства 
флага; б) с целью инспектирования эки-
пажа и пассажиров судна; в) с целью 
обеспечения безопасности судна, 
установления соответствия его нави-
гационно-судоходных средств, приро-
доохранных и бытовых условий между-
народным стандартам. При проведении 
специальной проверки и досмотра 
вещей, транспортного средства должен 
присутствовать фактический владелец 
(или член его семьи) этой вещи или 
транспорта. В случаях, предусмотрен-
ных п.п. 4 и 5 ст. 22 Закона Грузии «О 
полиции», полицейский обязан разъяс-
нить лицу право на обжалование закон-
ности применения данной меры. Если 
во время спецпроверки и осмотра воз-

никли основания для обыска полицей-
ский осуществляет обыск в порядке, 
установленном Уголовным кодексом 
Грузии; 

6) специальный полицейский кон-
троль лица, вещи или транспортного 
средства. Речь идет о контроле, осу-
ществляемом полицией в случае, если 
есть достаточные основания считать, 
что было или будет совершено престу-
пление (или иное правонарушение) на 
предварительно выбранной террито-
рии и на протяжении определенного 
времени, а также в случае крайней 
необходимости на соответствующей 
территории и в соответствующий срок 
для достижения цели, предусмотрен-
ной п. 1 ст. 24 Закона Грузии «О поли-
ции». Письменное распоряжение на 
осуществление такой превентивной 
меры выдает министр, а в случае край-
ней необходимости – выдается соот-
ветствующее устное распоряжение 
министра (оформляется письменно 
в течение 24 часов) или ответственного 
должностного лица, указанного в при-
казе. Следует отметить, что в процессе 
специального полицейского контроля 
обязательно проводятся проверка 
и досмотр вещи или транспортного 
средства, порядок проведения которых 
определяется п.п. 1 и 5 в. 22 Закона 
Грузии «О полиции». При этом для 
фиксации данных полицейский 
использует специальную технику для 
фото- и видеосъемки, которая крепится 
на форменной одежде;

7) требование покинуть участок 
местности и запрет на вход/въезд на 
конкретную территорию. Полицейский 
имеет право требовать от лица поки-
нуть определенной участок местно-
сти на конкретный срок или запретить 
входить на определенную территорию 
с целью обеспечения безопасности 
граждан. Это ограничение предус-
мотрено п. 1 статьи 26 Закона Грузии  
«О полиции» и может быть продлено, 
пока опасность не будет устранена. 
Данная мера не касается ограничения 
права лица на пользование местом про-
живания;

8) ограничение передвижения 
лица или транспортного средства, или 
фактического владения вещью. Поли-
ция правомочна ограничить передви-
жение лица в следующих случаях:  
а) если лицо своими действиями соз-
дает угрозу для своей жизни и здоро-
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вья, а также для жизни и здоровья дру-
гих людей; б) в случае невыполнения 
лицом требования, предусмотренного 
статьей 25 Закона Грузии «О полиции»; 
в) с целью предотвращения совершения 
преступления или административного 
правонарушения. Также полиция Гру-
зии правомочна временно ограничить 
фактическое владение вещью или пере-
движение транспортного средства для 
предотвращения опасности, если вещь 
или транспортное средство может быть 
использовано лицом с целью нанесе-
ния вреда жизни или здоровью лица, 
жизни или здоровью другого человека, 
повреждения чужой вещи. Ограни-
чение фактического владения вещью 
осуществляется путем изъятия вещи 
у ее фактического владельца, ограни-
чения ее переноса или перевозки, или 
иного ограничения. Временное огра-
ничение передвижения лица или пере-
возки вещи немедленно прекращается 
при отсутствии оснований для приме-
нения этой меры (ст. 26 Закона Грузии  
«О полиции»);

9) применение автоматической 
фототехники (радара) и видеотехники. 
Так, в ходе обеспечения обществен-
ной безопасности полиция правомочна 
закреплять на форменной одежде, 
монтировать/размещать по внешнему 
периметру дорог и зданий 1 линии, а 
также использовать смонтированную 
автоматическую фото- и видеотех-
нику, что находится в чужом владении, 
с целью: а) превенции преступлений, а 
также обеспечения безопасности лиц, 
охраны собственности, защиты несо-
вершеннолетних от противоправных 
действий; б) обеспечения соблюдения 
правил дорожного движения; в) пред-
упреждения, выявления, пресечения 
незаконного пересечения государ-
ственной границы Грузии и обеспе-
чения безопасности лиц на границе;  
г) своевременного выявления угрозы 
для лиц и имущества, возникшей на 
погранично-пропускных пунктах. 
В случаях, предусмотренных п. 1 статьи 
27 Закона Грузии «О полиции», инфор-
мация о размещенной автоматической 
фототехнике (радаров) и видеотехнике 
должна находиться на видном месте;

10) применение технических 
средств (статья 28 Закона Грузии «О 
полиции»). Так, полиция с целью обе-
спечения общественной безопасности 
в рамках своих полномочий, предусмо-

тренных действующим законодатель-
ством Грузии, применяет технические 
средства, а также обеспечивает их 
охрану. Применяемые полицией техни-
ческие средства и методы на основании 
Конституции Грузии не должны ущем-
лять честь и достоинство человека, 
нарушать основные права и свободы 
человека, создавать угрозу жизни и здо-
ровью человека, причинять вред окру-
жающей природной среде [6, с. 98]; 

11) осуществление оперативно-
розыскных мероприятий, предусмо-
тренных нормами статьи 29 Закона Гру-
зии «О полиции», законов Грузии «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
«О Службе общественной безопасно-
сти» и других нормативно-правовых 
актов, отдельными подразделениями 
Министерства внутренних дел Грузии. 
Полиция в ходе оперативно-розыскной 
деятельности применяет превентивные 
меры и мероприятия по реагированию 
(выявлению) совершенных админи-
стративных и криминальных правона-
рушений, учитывая при этом фактиче-
ские обстоятельства по делу и возраст 
лица. 

В свою очередь чешское и поль-
ское законодательство предусматри-
вает достаточно широкие полномочия 
полиции по осуществлению превен-
тивной деятельности в сфере обеспе-
чения правопорядка. Согласно новой 
редакции закона Чешской Республики 
«О полиции», принятой в 2008 году, 
в систему МВД входят региональ-
ные и городские полицейские органы 
[7]. В Чехии и в Польше существует 
муниципальная (общественная) поли-
ция, которая подчиняется соответ-
ствующему органу местного само-
управления, и деятельность которой 
направлена на профилактику право-
нарушений в сфере дорожного дви-
жения и обеспечения общественного 
порядка в отдельных муниципалите-
тах [8]. В частности, к полномочиям 
инспекторов муниципальной полиции 
относится: содействие в обеспечении 
безопасности лиц и собственности 
в пределах своих полномочий; над-
зор за соблюдением установленных 
органами местного самоуправления 
правил поведения в общественных 
местах; надзор за соблюдением правил 
дорожного движения и общественного 
порядка; участие в предупреждении 
правонарушений на конкретной тер-

ритории муниципалитетов; надзор за 
соблюдением чистоты в общественных 
местах [9].

Интересным для изучения является 
опыт полиции Республики Молдова. 
В Законе Республики Молдова «О дея-
тельности полиции и статусе полицей-
ского» от 27.12.2012 г. осуществлению 
функции предупреждения преступле-
ний и правонарушений посвящена 
отдельная статья [10, ст. 19], в рамках 
которой при применении превентив-
ных мер полицейский уполномочен  
[10, ст. 25]: 1) требовать от лиц, в том 
числе и должностных, соблюдения 
общественного порядка и прекращения 
противоправных действий; 2)  устанав-
ливать личность лиц, которые нару-
шают законные требования или в отно-
шении которых имеются признаки того, 
что они готовят либо совершили про-
тивоправное или наносящее вред дея-
ние, в том числе лиц, намеревающихся 
войти в зону ограниченного доступа; 
3) сопровождать в подразделение поли-
ции лиц, которые своими действиями 
угрожают жизни или здоровью людей, 
общественному порядку и безопасно-
сти или другим охраняемым законом 
социальным ценностям, а также лиц, 
подозреваемых в совершении противо-
правных или наносящих вред деяний, 
личности которых не были установ-
лены; 4) производить предварительный 
личный досмотр задержанных лиц, 
а также лиц и находящихся при них 
вещей, которые принимают участие 
в проведении публичных мероприя-
тий или в других местах, где запрещен 
доступ с оружием, опасными издели-
ями, веществами; 5) задерживать людей 
в соответствии с установленными зако-
нодательством условиями, с разъясне-
нием их прав; 6) осуществлять пред-
варительный личный досмотр людей 
и находящихся при них вещей в слу-
чае нахождения их в бессознательном 
состоянии и необходимости установле-
ния их личности; 7) производить аудио- 
и видеозапись, фотографирование лиц, 
нарушающих общественный порядок; 
8) использовать безвозмездно средства 
массовой информации в целях пред-
упреждения грубых нарушений обще-
ственного порядка или в других чрез-
вычайных ситуациях; 9) использовать 
специальные звуковые и световые сиг-
налы, установленные на транспортных 
средствах согласно установленным 
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нормам; 10) вызывать в подразделение 
полиции лиц, чья явка необходима для 
выполнения возложенных на полицию 
функций, с письменным уведомле-
нием их о цели и основаниях вызова; 
11) информировать согласно закону 
компетентные органы о необходимо-
сти устранения причин и условий, 
порождающих или способствующих 
совершению преступлений и правона-
рушений; 12) выносить в случае наси-
лия в семье незамедлительное ограни-
чительное предписание в отношении 
агрессора в соответствии с законода-
тельством; 13) входить или проникать 
в установленном законом порядке, 
с применением при необходимости 
специальных средств, в помещения 
или иные объекты собственности для 
пресечения преступлений, преследова-
ния лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, лиц, скрывающихся от 
органов уголовного преследования, 
уклоняющихся от ареста за правонару-
шение, либо при наличии достаточных 
оснований полагать, что там совер-
шено или совершается преступление, 
а также в случае стихийных бедствий, 
других чрезвычайных обстоятельств, 
угрожающих общественной безопас-
ности и безопасности людей; 14) вре-
менно ограничивать или запрещать 
движение транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах, а также доступ лиц 
на отдельные участки местности или 
объекты в целях обеспечения обще-
ственной безопасности, охраны жизни, 
здоровья и имущества людей; 15) оста- 
навливать движение и проверять 
у водителей транспортных средств удо-
стоверения на право вождения, реги-
страционные документы на транспорт-
ные средства, другие разрешительные 
документы в случае нарушения правил 
дорожного движения, наличия доказа-
тельств нарушения законодательства 
или проведения специальной опера-
ции, а также в целях установления 
законности перевозки грузов и людей, 
выявления находящихся в розыске 
лиц и транспортных средств, запрета 
эксплуатации транспортных средств, 
техническое состояние которых пред-
ставляет угрозу безопасности дви-
жения; 16) останавливать движение 
и проверять право на проезд по авто-
мобильным дорогам общего пользова-
ния Республики Молдова у водителей 
автотранспортных средств с регистра-

ционными номерными знаками Респу-
блики Молдова и у водителей транс-
портных средств с регистрационными 
номерными знаками иностранного 
государства; 17) ограничивать или 
запрещать проведение ремонтно-стро-
ительных и других работ на дорогах, 
если не соблюдаются требования без-
опасности дорожного движения; 18) 
в целях обеспечения выполнения воз-
ложенных на полицию функций фото-
графировать, производить звукозапись 
и видеосъемку; 19) требовать соблю-
дения законодательства о запрете 
курения в общественных и частных 
транспортных средствах, в которых 
находятся несовершеннолетние, под 
навесами остановок общественного 
транспорта, в парках аттракционов и на 
игровых площадках для детей, на ста-
дионах, площадях и других открытых 
общественных местах во время про-
ведения развлекательных или иного 
рода общественных мероприятий; 20) 
запрашивать и безвозмездно получать 
в установленном порядке сведения 
и материалы, имеющиеся в распо-
ряжении органов публичной власти, 
агентств и компаний, государствен-
ных и частных предприятий, других 
юридических лиц и необходимые для 
выполнения возложенных на полицию 
функций; 21) проводить освидетель-
ствование лица, управляющего транс-
портным средством, при подозрении, 
что оно находится в состоянии алко-
гольного опьянения, под воздействием 
наркотических, психотропных, токси-
ческих веществ либо под воздействием 
лекарств, в целях воспрепятствования 
такому лицу, а равно лицу, не имею-
щему права вождения либо по состоя-
нию здоровья представляющему угрозу 
безопасности движения, управлять 
транспортным средством; 22) обра-
щаться в медико-санитарные учреж-
дения для обязательного тестирования 
в соответствии с законодательством 
лиц, находящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, под воздействием 
наркотических, психотропных или 
токсических веществ, а также в целях 
предупреждения распространения 
венерических и других инфекционных 
заболеваний, а также лиц, отнесенных 
к группе повышенного риска и состо-
ящих на профилактическом учете 
в медико-санитарных учреждениях или 
в полиции; 23) приводить в медико-

санитарные учреждения из публичных 
или людных мест лиц, находящихся 
под воздействием алкоголя, наркоти-
ческих, психотропных или токсиче-
ских веществ, иных средств, серьезно 
сказывающихся на физическом и пси-
хическом состоянии человека, а также 
лиц, которые не способны самостоя-
тельно передвигаться или могут при-
чинить вред себе или окружающим; 
24) изымать и передавать на хранение 
огнестрельное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые материалы, наркотиче-
ские, психотропные и другие предметы 
и вещества, требующие получения раз-
решения или лицензии либо выведен-
ные из гражданского оборота, в случае, 
когда они хранятся или используются 
с нарушением установленных норм.

Следует отметить, что в Молдове 
существуют особенности правового 
регулировании сферы обеспечения без-
опасности дорожного движения и уде-
ляется большое внимание функции пре-
венции в этой сфере. Так, сотрудник 
дорожной полиции Молдовы имеет 
право попросить лицо предъявить ему 
водительские права, техпаспорт и дру-
гие документы, даже если водитель не 
нарушал правила дорожного движе-
ния. И в отличие от законодательства 
Украины, когда водитель обязан иметь 
при себе соответствующие документы 
и должен показать их полицейскому, 
держа их в руке, то по законодатель-
ству Республики Молдова лицо, управ-
ляющее транспортным средством, 
обязано иметь при себе и по требова-
нию работника полиции предоставить 
документы для контроля, передав их 
полицейскому в руки (п. 10 Правил 
дорожного движения Республики Мол-
дова) [11]. При этом законодательством 
Республики Молдова предусмотрено 
административное наказание лишь 
за отсутствие при себе регистраци-
онных документов на транспортное 
средство, водительского удостовере-
ния и страховки. И не предусмотрена 
административная ответственность за 
невыполнение водителем требования 
о передаче документов полицейскому 
для проверки. Следовательно, води-
телю достаточно показать документы 
держа их в руке так, чтобы полицей-
ский мог увидеть всю информацию. 

Еще более демократичными явля-
ются нормы и требования к участни-
кам дорожного движения, действую-
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щие в Северной Ирландии и Италии. 
Осуществляя такую превентивную 
меру, как проверка документов, поли-
цейский с целью обеспечения правил 
дорожного движения имеет право 
потребовать от водителя предъявить 
ему водительские права, страховку 
и техпаспорт. Если такая возможность 
отсутствует, водителя могут попро-
сить принести эти документы в поли-
цейский участок в течение семи дней 
(ст. 180 и ст. 180А Закона «О дорожном 
движении» от 1981 г.). Так, в статье 
180 Правил дорожного движения Ита-
лии перечислены документы, которые 
водитель должен иметь при себе, для 
возможности передвижения на транс-
портном средстве. Лицо, которое нару-
шает норму данной статьи, подлежит 
административному наказанию в раз-
мере суммы от 41 евро до 168 евро. 
Также по законодательству Северной 
Ирландии и Италии водитель не обязан 
передавать документы в руки полицей-
скому. Такой подход считается демо-
кратичным и правильным, так как для 
получения всей необходимой инфор-
мации достаточно показать документы 
полицейскому, не передавая их в руки. 
В отличие от Италии, в Германии царит 
авторитарный подход к проведению 
полицией превентивной (профилакти-
ческой) работы. Немецкие полицей-
ские могут останавливать для контроля 
участников движения, в свою очередь, 
водитель обязан выполнять указания 
полицейских (п. 36 Правил дорожного 
движения Германии). Интересно, что 
за отказ лица предъявить водитель-
ские права и документы на автомобиль 
предусмотрен большой денежный 
штраф [12, с. 106].

Как мы видим, в международной 
практике превентивная полицейская 
деятельность хотя и предусматривает 
в установленных законом случаях 
ограничение определенных прав и сво-
бод людей и организаций, но при этом 
всегда осуществляется с целью право-
вого воспитания общественности, про-
филактического контроля за соблю-
дением требований законов и других 
правовых норм, предупреждения 
совершения различных правонаруше-
ний в сфере обеспечения публичного 
порядка и безопасности дорожного 
движения, организации разрешитель-
ной системы, пресечения насилия 
в семье и т.д. 

Выводы. Таким образом, на совре-
менном этапе реформы правоохра-
нительной системы Украины особую 
важность приобретает внедрение пере-
дового зарубежного опыта и между-
народных норм в ходе оптимизации 
украинского законодательства, регули-
рующего деятельность полиции Укра-
ины. Основными путями совершен-
ствования административно-правового 
регулирования превентивной полицей-
ской деятельности являются: четкое 
определение системы полицейских пре-
вентивных мер; детализация порядка их 
применения (проведения), в том числе 
с использованием новых технологий 
(лазерной и другой оптической техники 
при контроле движения транспорта, 
выявления правонарушений, использо-
вания видео- и фотосъемки, примене-
ния электронного мониторинга при про-
филактике рецидива правонарушений); 
закрепление в едином законодательном 
акте категорий лиц, в отношении кото-
рых обязательно проведения профилак-
тических мер; четкое определение прав 
и обязанностей полицейских; конкрети-
зация порядка проведения превентив-
ных мер в отношении несовершенно-
летних.
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АННОТАЦИЯ
В статье осуществлена основательная характеристика изменения статуса Антитеррористической операции на Операцию 

Объединенных сил, а также Закона Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного 
суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Выделены изменения 
и увеличенные права у военнослужащих. Проанализированы расширенные права Президента Украины, усилена ответствен-
ность за причиненный вред на территориях Донецкой и Луганской, а также оккупированного Крыма Российской Федерацией. 
Охарактеризованы изменения и нарушения прав гражданского населения в зоне проведения ООС. Принятый Закон лишь 
усиливает изоляцию гражданского населения, а также он не предусматривает конкретных мер по реинтеграции населения, а 
смещает фокус на позицию силы. Да, конечно, в условиях войны должно быть четкое военное управление и понимание воз-
можностей для действия военных формирований, но уже на четвертом году событий должны учитываться и другие вопросы, 
которые назревали все это время, а именно определение статуса гражданского населения и пути защиты и поддержки.

Ключевые слова: военнослужащие, Операция Объединенных сил, гражданское население, защита прав, нарушение 
прав, правовое регулирование, вооруженный конфликт, пленные.
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SUMMARY
The article provides a description of the status of the Anti-Terrorist Operation to the Operation of United Forces, as well as the Law 

of Ukraine “On the Peculiarities of the State Policy for the State Sovereignty of Ukraine in the Provisional Occupied Territories in the 
Donetsk and Lugansk Region”, separate changes and extension of the rights of servicemen. The extended rights of the President of 
Ukraine are analyzed, the responsibility for damage caused in the territories of Donetsk and Lugansk, as well as the occupied Crimea 
of the Russian Federation, is strengthened. The changes and violations of the rights of the civilian population in the area of the United 
Nations organization are described. The adopted law only reinforces the isolation of the civilian population, and it does not provide 
for concrete measures for the reintegration of the population, but shifts the focus to the position of force. Of course, in a war situation, 
there should be clear military command and understanding of the possibilities for military formations, but in the fourth year of events, 
other issues that have been brewing all the time, namely the definition of the status of the civilian population and the ways of protection 
and support, must be taken into account.

Key words: servicemen, Operation of United Forces, civilian population, protection of rights, violation of rights, legal regulation, 
armed conflict, prisoners.

Постановкой проблемы является 
основательная характеристика Закона 
Украины «Об особенностях государ-
ственной политики по обеспечению 
государственного суверенитета Укра-
ины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской 
областях», реализация курса евроин-
теграции, само существование нашей 

страны в период угроз и опасности. 
Активизация кардинальных процес-
сов реформирования, прежде всего 
в сфере организации и деятельности 
национального сектора безопасности 
и обороны. Переосмысление приори-
тетов во внутренней политике стало 
требовать новых подходов к собствен-
ной системе национальной безопас-

ности, ключевым элементом которой 
выступает внутренняя безопасность 
и защита мирного населения. В свою 
очередь надлежащий уровень функ-
ционирования системы безопасности 
и обороны нашего государства, обе-
спечение благосостояния граждан, 
защита их прав и свобод обеспечи-
вается эффективной деятельностью 
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органов государственной власти, пра-
воохранительных органов, военных 
структур и тому подобное.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Проблемные вопросы 
правового регулирования защиты 
прав человека, определение админи-
стративного статуса военнослужащих, 
переселенцев, военнопленных в част-
ности, в период проведения Операции 
Объединенных сил, были предметом 
научных исследований В.Б. Аверья-
нова, Р.В. Аверчук, С.М. Алферова, 
М.И. Ануфриевой, А.М. Бандурки, 
Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяк, О.И. Бес-
паловой, В.М. Бесчастного, Т.А. Гур-
жий, А.Ю. Дрозда, А.В. Джафаровой, 
Я.В. Журавль, С.М. Злупко, Т.А. Коло-
моец, В.К. Колпакова, О.В. Кузьменко, 
А.А. Манжул, М.В. Лошицкого, 
А.Г. Стрельченко, В.К. Шкарупы, 
К.В. Шкарупы и других ученых.

Целью статьи является исследова-
ние законодательного урегулирования 
Операции Объединенных сил, чтобы 
на основании обобщения теоретиче-
ских положений юридической науки, 
норм действующего законодательства 
Украины и практики его применения 
определить сущность и особенности 
административно-правовых основ дея-
тельности военнослужащих и защиты 
мирного населения; сформулировать 
предложения и рекомендации по их 
совершенствованию.

Изложение основного материала. 
Кризис украино-российских отноше-
ний известен нам еще со времен ста-
новления украинской независимости. 
Киев и Москва имели существенные 
противоречия, которые проявляются 
в отношениях, которые имели вид 
неравноправных субъектов в междуна-
родных отношениях. Острейшими ста-
новились вопросы по поставкам газа, 
расположению Черноморского флота 
Российской Федерации в АР Крым. Эти 
основания привели к уже настоящему 
конфликту, переросшему в 2014 году 
в гибридную войну. Действия Россий-
ской Федерации на территории отдель-
ных районов Донецкой и Луганской 
областей, Автономной Республики 
Крым и Севастополя грубо нарушили 
принципы и нормы международного 
права, в частности: систематического 
несоблюдения режима прекращения 
огня и продолжение обстрелов граж-
данских объектов и инфраструктуры, 
повлекшие многочисленные жертвы 
среди гражданского населения, воен-
нослужащих Вооруженных сил Укра-

ины и других образованных в соответ-
ствии с законами Украины воинских 
формирований; продолжение практики 
противоправного задержания и содер-
жания граждан Украины на временно 
оккупированных территориях, их неза-
конного вывоза и содержания на терри-
тории Российской Федерации; попыток 
распространить российское законо-
дательство, в том числе налоговое, на 
территории отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей, Автоном-
ной Республики Крым и Севастополя, 
выдвижение незаконных требований 
по перерегистрации предприятий 
и взыскания средств в пользу окку-
пационной администрации Россий-
ской Федерации в отдельных районах 
Донецкой и Луганской областей, Авто-
номной Республике Крым и Севасто-
поле; введение российского рубля как 
единой валюты на территории отдель-
ных районов Донецкой и Луганской 
областей, Автономной Республики 
Крым и Севастополя; произвольного 
применения российских образователь-
ных стандартов в учебных заведениях, 
введение на предприятиях в отдельных 
районах Донецкой и Луганской обла-
стей, Автономной Республике Крым 
и Севастополе «внешнего управления» 
и признании незаконным идентифика-
ционных документов и регистрацион-
ных знаков транспортных средств на 
территории отдельных районов Донец-
кой и Луганской областей, Автономной 
Республики Крым и Севастополя; орга-
низации и совершения насильственных 
исчезновений, пыток, бесчеловечного 
обращения или наказания, внесудеб-
ных казней в отношении гражданского 
населения, украинских военнослужа-
щих и заложников [2]. Украина, в свою 
очередь, остается преданной курсу 
политико-дипломатического урегули-
рования конфликтов на основе прин-
ципов и норм международного права, 
подтверждая неотделимое право Укра-
ины на самооборону и защиту своих 
граждан и имеет целью определить 
особенности государственной поли-
тики с обеспечением государственного 
суверенитета Украины на временно 
оккупированных территориях в Донец-
кой и Луганской областях.

Согласно принятому 18 января 
2018 Закону Украины «Об особен-
ностях государственной политики по 
обеспечению государственного суве-
ренитета Украины на временно окку-
пированных территориях в Донецкой 
и Луганской областях» территория 

стала основанием возникнувшего поли-
тического кризиса, получила статус 
«оккупированной территории». Ука-
занный нормативный акт установил, 
что Российская Федерация совершает 
преступление агрессии против Укра-
ины и осуществляет временную окку-
пацию части ее территории с помощью 
вооруженных формирований Россий-
ской Федерации, состоящих из регу-
лярных соединений и подразделений, 
подчиненных Министерству обороны 
Российской Федерации, подразделений 
и специальных формирований, подчи-
ненных другим силовым ведомствам 
Российской Федерации, их советников, 
инструкторов и иррегулярных неза-
конных вооруженных формирований, 
вооруженных банд и групп наемни-
ков, созданных, подчиненных, управ-
ляемых и финансируемых Российской 
Федерацией, а также с помощью окку-
пационной администрации Россий-
ской Федерации, которую составляют 
ее государственные органы и струк-
туры, функционально ответственные 
за управление временно оккупирован-
ными территориями Украины, и под-
контрольные Российской Федерации 
самопровозглашенные органы, кото-
рые узурпировали выполнение управ-
ленческих функций на временно окку-
пированных территориях Украины [2].

По правовому статусу территория 
Автономной Республики Крым и Сева-
стополя, как и территория отдельных 
районов Донецкой и Луганской обла-
стей, определяются как «временно 
оккупированных». В этом аспекте 
самопровозглашенные Луганская 
Народная Республика и Донецкая 
Народная республика («ЛНР и ДНР»). 
Надо отметить, что Высший специ-
ализированный суд по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел запретил 
судам использовать в своих решениях 
в отношении временно неподконтроль-
ных территорий Донецкой и Луган-
ской областей названия непризнанных 
«ДНР» и «ЛНР» [7]. По нашему мне-
нию, запрет об использовании «ДНР» 
и «ЛНР» необходимо ввести на всей тер-
ритории Украины в нормативных актах 
и средствах массовой информации. 
В тоже время необходимо подчеркнуть 
разные правовые ситуации в Крыму 
и на Востоке Украины. Если в первом 
случае Россия признает свою ответ-
ственность за территории Крыма и кон-
троль над ней, то в последнем – идет 
активное отрицание и публичная под-
держка «самоопределения республик».  
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Для позиции Украины в международ-
ных судебных инстанциях, таких как 
Международный суд ООН, Европей-
ский суд по правам человека, Между-
народный уголовный суд, подобные 
утверждения не имеют никаких юри-
дических последствий, если Украина 
не будет предоставлять фактические 
доказательства в поддержку соответ-
ствующих утверждений и заявлений. 
Язык судебных инстанций – это язык 
доказательств. Поэтому, как бы сама 
Украина не называла «ЛНР» и «ДНР», 
факт их поддержки Российской Феде-
рацией должен быть доказан в ходе 
международных судебных процессов, 
только тогда можно будет окончательно 
заявлять об оккупации отдельных реги-
онов Донецкой и Луганской областей 
[8]. Кстати, для консолидации пози-
ции Украины в различных междуна-
родных судебных инстанциях должен 
быть создан единый координацион-
ный орган в соответствии с законом, 
но в настоящее время Верховная Рада 
лишь приняла проект постановления 
о комплексе неотложных мер по прак-
тической реализации международно-
правовой ответственности Российской 
Федерации за вооруженную агрессию 
против Украины [6]. Указанным поста-
новлением Рада рекомендует Пре-
зиденту «создать межведомственный 
орган, ответственный за подготовку 
консолидированной претензии Укра-
ины как государства, подвергшегося 
агрессии, к Российской Федерации как 
государства-агрессора».

На данный момент Украину на меж-
дународной арене относительно окку-
пированных территорий представляет 
Елена Зеркаль, заместитель Министра 
иностранных дел по вопросам европей-
ской интеграции и заместитель Мини-
стра юстиции Украины – Уполномо-
ченный по делам Европейского суда по 
правам человека Иван Лещина [12;13], 
но вопрос создания консолидирован-
ного органа, к сожалению, является 
открытым, так как профиль деятельно-
сти указанных выше субъектов не соот-
ветствует требованиям законодатель-
ства, также открытым остается и вопрос 
сбора и объединения доказательств 
в подтверждение позиции Украины.

Для Украины крайне важно предо-
ставление доказательств агрессии Рос-
сийской Федерации, это обусловлено 
большими человеческими потерями. 
По состоянию на 1 апреля 2018 во время 
боевых действий погибли 3784 украин-
ских военных. По разным подсчетам 

в зоне Антитеррористической опе-
рации были убиты 2500–3000 мир-
ных жителей, среди них 242 ребенка, 
24000 военных и гражданских были 
ранены на Донбассе или получили 
увечья (и это только официальная ста-
тистика). В зоне боевых действий офи-
циально (получили статус участника 
Антитеррористической операции) уча-
ствовали 326 тысяч украинцев. Кроме 
того, в Украине более 1,5 миллиона 
вынужденных переселенцев, бежав-
ших из Крыма и оккупированных тер-
риторий Донецкой и Луганской обла-
стей [8].

Так, 30 апреля 2018 Антитерро-
ристическая операция в соответствии 
с законодательством изменила статус 
и стала называться Операцией Объ-
единенных сил (ООС). Этот формат 
прописан в Законе Украины «Об осо-
бенностях государственной политики 
по обеспечению государственного 
суверенитета Украины на временно 
оккупированных территориях в Донец-
кой и Луганской областях», террито-
рия стала основанием возникнувшего 
политического кризиса, получила ста-
тус «оккупированной территории». 
Руководство Вооруженных сил Укра-
ины перешло от Службы безопасности 
Украины к командующему Объединен-
ных сил. Если Антитеррористическая 
операция сдерживало врага, то цель 
Операции Объединенных сил – осво-
бодить территорию Украины от рос-
сийских оккупационных войск и защи-
щать территориальную целостность 
страны. Хочется проанализировать 
изменения, которые будут происходить 
на Донбассе после введения Операции 
Объединенных сил.

Итак, главное отличие Операции 
Объединенных сил от Антитеррори-
стической операции в том, что сегодня 
данные оборонительные действия не 
имеют статуса военной операции, а 
направлены против оккупации россий-
скими войсками территории Донбасса. 
Все управление военными подразделе-
ниями от Службы безопасности Укра-
ины перешло в Генеральный штаб, 
который возглавляют Вооруженные 
силы Украины. Соответственно, коман-
дующим Операцией Объединенных 
сил является представитель Вооружен-
ных сил Украины. Все решения в зоне 
проведения Операции Объединенных 
сил на Донбассе принимает команду-
ющий Объединенного оперативного 
штаба Вооруженных сил Украины. 
Зона проведения Операции Объеди-

ненных сил, на которой будет введен 
особый порядок, – это территория 
Донецкой и Луганской областей к ее 
административным границам Харьков-
ской, Днепропетровской и Запорожской 
областей, а также Азовским морем.

Главное отличие в проведении 
военных операций на Донбассе будет 
заключаться в подчиненности, если 
раньше Антитеррористическая опе-
рация проходила под общим руковод-
ством Антитеррористического центра 
Службы безопасности Украины, сейчас 
Операция Объединенных сил прохо-
дит под стратегическим руководством 
Генерального штаба Вооруженных сил 
Украины, таким образом упрощается 
система управления войсками, силами, 
другими военными формированиями, 
выполняющими обязанности в зоне 
конфликта.

Изменения, которые происходят, 
касаются в основном Вооруженных 
сил и других военных формирований. 
Формат Операции Объединенных сил 
дает возможность Вооруженным силам 
улучшить оперативность управления 
и логистику.

Ответственность за Антитеррори-
стическую операцию нес руководи-
тель Антитеррористического центра 
Службы безопасности Украины, заме-
ститель председателя СБУ. А сейчас – 
командующий Объединенных сил на 
Донбассе.

Объединенный оперативный штаб 
Вооруженных сил Украины является 
главным органом, которому будут под-
чинены силы Вооруженных сил Укра-
ины, Национальной полиции, Службы 
безопасности Украины, Государствен-
ной пограничной службы и все, кого 
привлекают к осуществлению меро-
приятий по обеспечению националь-
ной безопасности и обороны, сдержи-
вания и отпора вооруженной агрессии 
боевиков в Донецкой и Луганской 
областях [9]. Вместе с тем необходимо 
отметить, что смена руководителя Опе-
рации Объединенных сил не принесет 
особенного улучшения. По нашему 
мнению, подчинение правоохрани-
тельных органов Вооруженным силам 
Украины будет иметь конфликтный 
характер, так как указанные субъекты 
имеют различные функции и назна-
чение. Соответственно, руководитель 
Операции Объединенных сил должен 
иметь недецентрализированный харак-
тер. Таким субъектом может быть пред-
ставитель Совета национальной без-
опасности и обороны.
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С началом действия Операции Объ-
единенных сил права военнослужащих 
в зоне ее проведения существенно рас-
ширены. В соответствии со статьей 
12 Закона Украины «Об особенностях 
государственной политики по обеспе-
чению государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской 
областях» территория стала основа-
нием политического кризиса, получила 
статус «оккупированной территории», 
бойцы Вооруженных сил Украины 
имеют право применять в случае край-
ней необходимости оружие и спецсред-
ства к лицам, совершившим правона-
рушения, задерживать и доставлять 
лиц в органы Национальной полиции, 
проверять у граждан документы, удо-
стоверяющие личность, а в случае 
отсутствия документов – задерживать 
их для установления личности.

Непосредственно на территории 
Операции Объединенных сил и в рай-
оне боевых действий военные и право-
охранители получают специальные 
полномочия:

1) применять в случае крайней 
необходимости оружие и специаль-
ные средства к лицам, совершившим 
или совершающих правонарушения, 
или другие действия, препятствую-
щие выполнению законных требова-
ний лиц, привлеченных к отражению 
российской агрессии, или действия, 
связанные с несанкционированной 
попыткой проникновения в район осу-
ществления указанных мероприятий;

2) задерживать и доставлять лиц 
в органы полиции;

3) проверять у граждан и должност-
ных лиц документы, удостоверяющие 
личность, а в случае отсутствия доку-
ментов – задерживать их для установ-
ления личности;

4) осуществлять личный досмотр 
граждан, досмотр их вещей, транспорт-
ных средств и грузов в них;

5) временно ограничивать или 
запрещать движение транспортных 
средств и пешеходов на улицах и доро-
гах, не допускать транспортные сред-
ства, граждан на отдельные участки 
местности и объекты, выводить граж-
дан с отдельных участков местности 
и объектов, отбуксировать транспорт-
ные средства;

6) входить (проникать) в жилые 
и иные помещения, на земельные 
участки, принадлежащие гражданам, 
на территорию и в помещения пред-
приятий, учреждений и организаций, 

проверять транспортные средства для 
выполнения мероприятий по обеспе-
чению национальной безопасности 
и обороны;

7) использовать в служебных целях 
средства связи и транспортные сред-
ства, в том числе специальные, при-
надлежащие гражданам (с их согла-
сия), предприятиям, учреждениям 
и организациям, кроме транспортных 
средств дипломатических, консульских 
и иных представительств иностранных  
государств и международных органи-
заций [2].

Эти специальные полномочия, 
в частности, могут быть использованы 
при:

1) угрозе применения средств пора-
жения, в том числе ракетных войск 
и артиллерии, реактивных систем зал-
пового огня и авиации;

2) угрозе совершения террористи-
ческих актов и диверсий;

3) движения военных колонн;
4) проведении мероприятий по 

поиску и уничтожению диверсионно-
разведывательных сил противника;

5) проведении мероприятий разми-
нирования местности и объектов;

6) проведении мероприятий боевой 
и оперативной подготовки;

7) проведении мероприятий опера-
тивно-розыскной работы;

8) возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера;

9) проверке готовности сил 
и средств объединенных сил к выпол-
нению задач по назначению;

10) обеспечении безопасности 
перемещения и пребывания высшего 
военно-политического руководства 
государства, представителей госу-
дарств-партнеров [10].

Наделив военных и правоохра-
нителей специальными полномочия 
Закон нарушил права граждан. При-
нятый Закон прежде всего противо-
речит ст. 22 Конституции Украины, 
которая не допускает при принятии 
новых законов сужение содержания 
и объема существующих прав и сво-
бод человека. Согласно Конституции 
каждый граждан имеет право на сво-
боду и личную неприкосновенность, 
и никто не может быть арестован или 
содержаться под стражей иначе как по 
мотивированному решению суда [1, 
ст. 29]. Также не допускается проник-
новение в жилье или другое владение 
лица, проведение в них осмотра или 
обыска иначе как по мотивированному 

решению суда [1, ст. 30]. Каждый имеет 
право владеть, пользоваться и распоря-
жаться своей собственностью. Прину-
дительное отчуждение объектов права 
частной собственности может быть 
применено только как исключение по 
мотивам общественной необходимо-
сти, на основании и в порядке, установ-
ленных законом, и при условии пред-
варительного и полного возмещения 
их стоимости. Принудительное отчуж-
дение таких объектов с последующим 
полным возмещением их полной сто-
имости допускается только в условиях 
военного положения или чрезвычай-
ного положения [1, ст. 41]. И самое 
главное, только после провозглашения 
военного положения и ограничения 
прав и свобод граждан нужно будет 
установить сроки действия ограниче-
ния [1, ст. 64].

Также противоречат Конституции 
Украины и переходные положения 
подписанного Закона Украины «Об 
особенностях государственной поли-
тики по обеспечению государствен-
ного суверенитета Украины на вре-
менно оккупированных территориях 
в Донецкой и Луганской областях», 
которым Верховный Совет дает разре-
шение Президенту на использование 
Вооруженных сил на Востоке. Подоб-
ная процедура предусмотрена Консти-
туцией Украины только при введении 
военного положения (п.1 ч.9 ст. 85) [1]. 
Надо отметить, что 28 ноября 2018 Ука-
зом Президента Украины было введено 
военное положение на определенных 
территориях.

Данным нормативным актом рас-
ширяются права военнослужащих, а 
также определяются приоритетные 
задачи. Урегулирование ситуации на 
Донбассе будет осуществляться именно 
силовым методом. Стоит обратить вни-
мание на недавно принятое Кабинетом 
Министров Украины Постановление 
«Об утверждении Порядка применения 
оружия и боевой техники соединени-
ями, воинскими частями и подразде-
лениями Вооруженных сил Украины 
во время выполнения ими задач в рай-
оне проведения антитеррористической 
операции в мирное время». Из текста 
Постановления следует, что в мирное 
время военные в случае неминуемой 
угрозы вправе применять оружие [4]. 
По логике, с момента вступления в силу 
«Закона о реинтеграции Донбасса», 
говорить о «применении оружия и бое-
вой техники» в «мирное время» усма-
тривается по меньшей мере странным.  



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201946

При этом де-факто к моменту всту-
пления закона в силу, согласно нацио-
нальному законодательству, на Востоке 
происходила Антитеррористическая 
операция с применением оружия и бое-
вой техники соединениями, воинскими 
частями и подразделениями Воору-
женных сил Украины. Поэтому можем 
считать: данное Постановление будет 
иметь ретроспективное действие 
и, собственно, оно и было принято 
с целью ретроспективной легализации 
оружия к вступлению «закона о реинте-
грации» в действие [8]. Хотя в пределах 
30 суток, на которые введено военное 
положение, можно спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий, повы-
шение уровня опасности и активности 
боевых действий, при которых будет 
страдать гражданское население, кото-
рое находится на неподконтрольных 
территориях.

На всей территории Донецкой 
и Луганской областей вводят особый 
порядок пропуска, разделение на три 
зоны: «зеленая», где доступ граждан 
ограничен, «желтая» – пребывание 
разрешено при наличии документов 
(в этой зоне проводится досмотр вещей 
и транспорта) и «красная» – пребы-
вания лиц временно ограничено или 
запрещено. Границы этих районов 
будет определять командующий Объ-
единенных сил [11].

Остается неизменным требование 
о получении соответствующего про-
пуска для пребывания на этих террито-
риях. Основанием для допуска в район 
проведения Операции Объединенных 
сил для лиц, не вовлеченных в опера-
цию, являются:

1) проживание в этом районе самого 
человека или его близких родственни-
ков, что подтверждается документами;

2) пересечение линии соприкос-
новения через нынешние КПВВ (кон-
трольные пункты въезда–выезда);

3) смерть близких родственников 
или членов семьи в районе проведения 
Операции Объединенных сил, что под-
тверждается документами;

4) наличие права собственности на 
объекты недвижимости, находящиеся 
в районе проведения Операции Объ-
единенных сил;

5) необходимость выполнения 
функций в рамках деятельности меж-
дународных организаций, членом 
которых является Украина (исключи-
тельно по ходатайству или согласова-
нию с Министерством иностранных 
дел);

6) освобождение из мест лишения 
свободы на основании документа, удо-
стоверяющего личность, после соот-
ветствующей проверки работниками 
полиции;

7) осуществление поездок для 
трудовой деятельности с целью вос-
становления инфраструктуры населен-
ных пунктов, оказания медицинской 
и социальной помощи;

8) наличие специального пропуска 
установленного образца [9].

Вместе с тем необходимо заметить, 
что сначала была основана бумажная 
форма пропуска, но это приводило 
к неудобствам при ее оформлении, 
тогда Служба безопасности Украины 
объявила о создании электронного 
«Реестра разрешений для перемеще-
ния лиц в районе проведения Антитер-
рористической операции». Введение 
электронных разрешений существенно 
облегчило оформление пропусков, но 
из-за большого количества желающих 
получить такое разрешение система 
от перегрузки не всегда работает. На 
сегодняшний день для получения про-
пуска необходимо ждать определенное 
время, а есть случаи, когда нужно полу-
чить срочно в течение суток, а система 
не работает. Поэтому, по нашему мне-
нию, целесообразно существование 
Координационных центров сразу на 
контрольных пунктах въезда–выезда, 
но надо расширить их полномочия не 
только принимать заявления на полу-
чение пропуска, но и позволить прини-
мать решения о предоставлении сроч-
ных пропусков [14].

Подписанный Закон Украины «Об 
особенностях государственной поли-
тики по обеспечению государствен-
ного суверенитета Украины на вре-
менно оккупированных территориях 
в Донецкой и Луганской областях» 
провозглашает, что «... для обеспече-
ния государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской 
областях органы государственной вла-
сти принимают меры для защиты прав 
и свобод гражданского населения». 
Но наряду с этим вся ответственность 
за причиненный вред возлагается на 
Российскую Федерацию; полномочия 
представителей силового блока рас-
ширяются в ограничении прав и сво-
бод человека, по сути, как во время 
военного положения «...разрешается 
задержание лиц, осуществление их 
досмотра и досмотра вещей, временно 
ограничивать движение транспортных 

средств, входить в жилые и иные поме-
щения, на земельные участки, исполь-
зовать в служебных целях средства 
связи и транспортные средства» [2].

Также отдельной нормой Закон 
провозглашает особый порядок обе-
спечения прав и свобод гражданского 
населения, определенный принципами 
и нормами международного права. Так, 
международное гуманитарное право 
устанавливает специальное регулиро-
вание по отношению к защите граж-
данского населения, применяется неза-
висимо от статуса сторон в конфликте. 
Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод предусматривает 
возможность государства отступить от 
своих обязательств «... в тех пределах, 
которых требует острота положения, 
и при условии, что такие меры не про-
тиворечат другим ее обязательствам 
по международному праву...» [3]. При 
этом не допускается отступление от 
обязательств по защите права на жизнь, 
запрете пыток, рабства и недопусти-
мости наказания без закона. По этому 
поводу непонятно, что понимается 
в Законе Украины «Об особенностях 
государственной политики по обеспе-
чению государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской 
областях» под «особым порядком» 
и в какой степени Украина будет дей-
ствительно принимать меры по защите 
гражданского населения, не вполне 
понятно, в какой мере государство 
планирует выполнять международные 
обязательства в части защиты граждан-
ского населения в случае активизации 
военных действий.

Еще стоит обратить внимание на 
специальных субъектов, появляю-
щихся при вооруженном конфликте: 
военнопленных, гражданских залож-
ников, пропавших без вести. Указан-
ные категории граждан становятся 
наиболее уязвимыми к активизации 
боевых действий, поскольку именно 
они находятся под контролем против-
ника. Поэтому, кроме непосредствен-
ного признания российской агрессии, 
надо определение механизмов защиты 
защищенных лиц в конфликте и урегу-
лирования их статуса отдельным актом 
[11]. Это повлекло принятие Закона 
Украины «О правовом статусе лиц, 
пропавших без вести». Этим законом 
устанавливается момент получения 
лицом статуса пропавшего без вести. 
Причем родственники лица, пропав-
шего без вести, имеют право знать 
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о том, где он находится, или о месте 
гибели и захоронения человека. Также 
имеют право получить останки погиб-
шего. Кроме того, предусмотрено 
право членов семьи человека, который 
пропал без вести, на получение пенсии 
по случаю потери кормильца [5]. Но 
данный нормативный акт не в полной 
мере определил механизм освобожде-
ния данных субъектов.

Много беспокойства с точки зрения 
прав человека возникает относительно 
Закона Украины «Об особенностях 
государственной политики по обеспе-
чению государственного суверенитета 
Украины на временно оккупированных 
территориях в Донецкой и Луганской 
областях» и дальнейшее развертыва-
ние событий. По информации, кото-
рая распространяется на неподкон-
трольных территориях, «ЛНР и ДНР» 
намерены изолировать гражданское 
население и вполне могут запретить 
выезжать гражданским лицам с непод-
контрольных территорий. Принятый 
Закон только усиливает эту изоля-
цию в определенном аспекте, он не 
предусматривает конкретных мер по 
реинтеграции населения, а смещает 
фокус на позицию силы. Да, конечно, 
в условиях войны должно быть чет-
кое военное управление и понимание 
возможностей для действия военных 
формирований, но уже на четвертом 
году событий должны учитываться 
и другие вопросы, которые назревали 
все это время, а именно определение 
статуса гражданского населения и пути 
защиты и поддержки. В конце концов 
граждане на Востоке должны получить 
статус беженцев или лиц, которые нуж-
даются в защите прежде всего потому, 
что они уже не имеют тех же прав, что 
и граждане других территорий Укра-
ины. Ограничено избирательное право 
и, как указано выше, нарушены права 
и свободы относительно неприкосно-
венности.

Выводы. Как нами определено, 
данный закон преследует следующие 
моменты по внедрению Операции Объ-
единенных сил, а именно: во-первых, 
совершенствование нормативно-пра-
вовой базы по защите прав и свобод 
граждан; во-вторых, введение в зоне 
Операции Объединенных сил еди-
ного командующего от Совета наци-
ональной безопасности и обороны 
и, в-третьих, разработка механизма 
защиты пленных в рамках прав чело-
века.
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РАЗВИТИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ОСНОВ 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются факторы, которые влияли на демократизацию административно-правовых отношений в Укра-

ине. Среди них – общечеловеческие ценности, выраженные в учениях мыслителей древнего мира, средневековья и нового 
времени о праве, которые содержат идеи равенства людей перед законом, правовые изменения, которые происходили в Ев-
ропе и в демократических государствах мира. Добытая в борьбе независимость украинским государством, позволила вве-
сти новые правовые институты: административную юстицию, административные услуги. Подчеркнуто, что этих изменений 
недостаточно для обновления административного права, еще предстоит принятие Административно-процедурного кодекса, 
развивать законодательство об административных услугах и пр.

Ключевые слова: основы теории разделения властей, административно-правовые отношения, общечеловеческие цен-
ности, государство, административное право, административная юстиция, административная услуга.

DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC FOUNDATIONS IN ADMINISTRATIVE LEGAL RELATIONS
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SUMMARY
The article discusses the factors that influenced the democratization of administrative-legal relations in Ukraine. Among them 

are universal human values expressed in the teachings of ancient world thinkers, the Middle Ages and the new time about law, which 
contain ideas of equality of people before the law, legal changes that occurred in Europe and in democratic states of the world. The 
independence gained by the Ukrainian state, made it possible to introduce new legal institutions: administrative justice, administrative 
services. It was emphasized that these changes are not enough to update administrative law, yet to take the Administrative Procedure 
Code, the develop legislation on administrative services, etc.

Key words: fundamentals of the theory of separation of powers, administrative-legal relations, universal human values, state, 
administrative law, administrative justice, administrative services.

Постановка проблемы. Демократи-
ческие изменения в нашем государстве 
обусловлены прежде всего освобождением 
от Российской Федерации, коммунистиче-
ского режима и добытым в борьбе суве-
ренитетом, самостоятельностью в реше-
нии национальных вопросов и вопросов 
государственного управления, а также 
правового регулирования общественных 
отношений. Безусловно, что и администра-
тивные услуги для граждан Украины стали 
возможными в связи с изменениями в госу-
дарстве,  особенно важно, с теми измене-
ниями, которые претерпело администра-
тивное право. Испокон веков считалось, 
что предметом административного права 
являются отношения   государственного 
(ныне считается – публичного) управле-
ния. В новых условиях административное 
право расширяет предмет регулирования. 
Причины этого должны быть исследованы 
с тем, чтобы определить видение дальней-
шего совершенствования данной отрасли 
права.

Актуальность темы исследования 
обуславливается тем, что в условиях 
адаптации законодательства Украины 
к законодательству государств-членов 
ЕС административное право, на осно-
вах которого зиждется администра-
тивное законодательство, необходимо 
демократизировать, развивать его 
в направлении достижения соответ-
ствия правовой системы Украины acquis 
communautaire   с учетом критериев, кото-
рые предъявляются Европейским Сою-
зом к государствам, имеющим намерения 
вступить в него. Существующие ныне 
и программируемые направления демо-
кратизации административного права 
требуют научного обоснования. 

Состояние исследования.  О новых 
институтах административного права 
в последние годы писали украинские 
ученые в области права (В.Б. Аверьянов, 
О.Ф. Андрийко, Ю.П. Бытяк, В.М. Гера-
щук, И.П. Голосниченко, И.Б. Колиушко 
и др. ученые). Однако о причинах 

и направлениях развития админи-
стративного права еще недостаточно 
научных работ, которые давали бы 
понимание необходимости совершенство- 
вания административно-правового регу-
лирования. 

Целью и задачей статьи является 
раскрытие причин демократизации 
административно-правовых отношений, 
направлений их совершенствования.   

Изложение основного материала. 
Любое общество и государство заинтере-
сованы в успешном управлении своими 
социальными делами. Это дела публич-
ные, которые отображают общий инте-
рес и потребности общества, государства 
и граждан в самосохранении и обеспече-
нии своей жизнедеятельности. Для этого 
приходится организовывать, упорядочи-
вать и регулировать поведение людей, 
деятельность государственных и соци-
альных институтов, поддерживать обще-
ственный порядок. Иначе не наладить 
предпринимательство, не обеспечить 
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развитие культуры, не помочь человеку 
в удовлетворении его нужд и интересов 
[1, с. 85–92].

Начиная со Средневековья   делами 
административного, военного, финан-
сового, судебного управления занима-
лись в пределах феодальных владений 
князья, монархи, правители. Как пишет 
П.П. Музыченко, в Киевской Руси «ком-
петенция и власть князя были неогра-
ниченные и зависели от его авторитета 
и реальной силы. Прежде всего князь был 
военачальником, ему принадлежала ини-
циатива походов и их организация. Князь 
возглавлял администрацию и суд. Он 
должен был «владеть и судить. Он имел 
право принимать новые законы и менять 
старые» [2, с. 57]. 

Позднее на землях Западной Укра-
ины устанавливается наполовину демо-
кратический порядок государственного 
управления. Анализ норм Литовских 
статутов дает возможность сказать, что 
эти правовые акты в средневековье уже 
в какой-то мере определяли контуры рас-
пределения власти. Ведь Большое кня-
жество Литовское, несмотря на монар-
хическую форму государственного 
правления, где государственная власть 
сосредоточена в руках одного человека, 
имело определенные элементы демокра-
тии. Великий князь приобретал власть 
на смешанных основаниях – наследова-
ния и выборов. Выбор осуществлялся из 
сыновей князя (выбирался один из его 
сыновей), хотя в этом случае формиро-
вание власти основывалось на нормах 
обычного права. Нужно заметить, что 
государство к тому времени не стано-
вится демократическим. Людей притес-
няет власть, особенно Великий князь. 
В Литовских статутах Великого князя 
именуют также хозяином. Он был главой 
государства и имел широкие полномочия 
во внутренних и внешних отношениях 
относительно его функционирования. 
Хозяин руководил деятельностью всех 
наивысших исполнительно-распоряди-
тельных органов, назначал и освобождал 
должностных лиц, имел право управ-
лять военными делами, распоряжался 
государственным имуществом и казной, 
отсылал своих послов в другие государ-
ства и принимал зарубежных послов, 
владел правом объявлять войну и заклю-
чать мир. Кроме этого, хозяин имел право 
законодательной инициативы и был выс-
шей судебной инстанцией в государстве 
[3, с. 84–85]. 

Позднее с развитием науки о государ-
стве взгляды на государственное управле-
ние меняются. Итак, рассмотрим влияние 
теории распределения власти на предмет 
административного права.

Английская буржуазная революция 
XVII ст. привнесла в мир новые идеи 
о государстве и его устройстве. Томас 
Гоббс, а потом Джон Локк в «Двух трак-
татах о правлении» (1690 г.) подвергали 
критике феодально-теократическую кон-
цепцию божественного происхождения 
власти короля. В их достижениях обосно-
вывается концепция «природного состо-
яния» и природного права. Состояние 
полной свободы и состояние равенства 
людей означают, что власть как бы про-
изводная от сообщества людей. В есте-
ственном состоянии каждый владеет 
исполнительной властью, которая выте-
кает из закона природы, а в государстве 
она становится функцией специального 
органа. Переход от естественного состо-
яния к гражданскому обществу на основе 
общественного договора из воли и реше-
ний большинства означает: каждый чело-
век как участник договора уполномочи-
вает общество или его законодательную 
власть создавать для него законы, кото-
рые будет требовать общественное благо 
[4, с.10].

Договорная теория происхождения 
государства достаточно положительно 
повлияла на становление администра-
тивного права, обязывала государство 
создавать условия для безопасности 
граждан. Томас Гоббс давал следующее 
определение государства: «государство 
является единым лицом, ответственным 
за действия которого сделало путем вза-
имного договора между собой огромное 
множество людей, с тем лишь бы это 
лицо могло использовать силу и средства 
всех их, так как считает необходимым для 
их мира и общей защиты» [5, с. 240].

Оливер Кромвель, лорд-протектор 
Англии середины XVII ст., сначала при-
знавал управление, согласное с решением 
народных представителей. Но сложный 
клубок политических и религиозных 
противоречий неизбежно вывел его на 
путь единоличного правления [6]. 

Заметный шаг вперед в познании 
природы государства сделал Шарль Мон-
тескье, который в известной работе «О 
духе законов» обосновал новую идею 
его устройства. В свободном государстве 
каждый должен управлять собой сам, но 
в больших государствах это невозможно. 

Приходится выбирать представителей, 
способных обсуждать дела, народ для 
этого совсем непригодный. Исполнитель-
ная власть, по его мнению, должна иметь 
право останавливать действия законо-
дательного собрания, иначе они станут 
деспотическими. Ее же останавливать 
не надо, потому что она ограничена по 
своей природе [7, с. 262–273].

Так были заложены основы теории 
деления власти, которая два с половиной 
века признается наиболее удачной для 
устройства и функционирования госу-
дарственной власти. Исполнительная 
власть находит свое место как «отрасль 
общего древа». И эта своего рода струк-
турно-функциональная характеристика 
становится преобладающей и наиболее 
стойкой.

Другой характеристикой исполни-
тельной власти является оценка ее отно-
шений с гражданским обществом, то есть 
того, что сегодня мы назвали бы степе-
нью демократичности государственного 
управления государственных органов, 
должностных лиц, которые его выпол-
няют [4, с. 11].

Жан Жак Руссо в своей работе 
«Общественный договор», Вольтер 
в философских трактатах, в заметках 
и письмах старались показать социальное 
назначение управления и исполнитель-
ной власти в служении общему добру 
и вместе с тем не могли не признавать ее 
изолированность [8, с. 274–281].

Вольтер, полемизируя с Руссо и Мон-
тескье, признает правоту их положения: 
чиновники – не хозяева над народом. 
Хозяевами являются только законы, во 
всем другом королю и чиновникам при-
ходится действовать по усмотрению 
и самостоятельно. Власть всегда склонна 
увеличиваться, а народ – жаловаться. Но 
как установить равновесие? Осознавая 
трудности ответа на этот вопрос, Вольтер 
в «Мыслях о государственном управле-
нии» ограничивается беглыми сообра-
жениями: свобода заключается в том, 
чтобы зависеть только от законов, равен-
ство не исключает подчиненность одних 
людей другим, ненавистный абсолютизм 
не государя, а старших чиновников или 
секретарей [9, с. 259–260].

Теоретические конструкции при-
ходилось подвергнуть испытанию 
в общественной практике конца XIX ст. 
Интересные в этом плане практические 
дела, слова и доклады одного из основ-
ных деятелей Французской революции 
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Луи Антуана Сен-Жюста. В докладе 
10 октября 1793 г. «О революционном 
порядке управления» он сетует, что после 
издания многих законов не устранены 
пороки общего управления, и предлагает 
выполнять законы быстро, наказывать 
за бездеятельность в управлении, четко 
взаимодействовать должностным лицам, 
усилить контроль, справедливо решать 
дела продовольственные, финансовые, 
безопасности. Интересные и трактаты 
«Дух революции и Конституции во 
Франции», «О природе, о Гражданском 
состоянии, о Гражданской общине, или 
Правила независимости управления» 
[10]. В них отражены и текущие заботы 
новой власти, и общие принципы демо-
кратического управления.

Внедрение административной 
юстиции повлияло на предмет админи-
стративного права. В этот период хотя 
и не введен институт административных 
услуг, однако административная юсти-
ция, основанная Наполеоном Бонапар-
том, основательно изменила отношение 
государства к гражданину. Наполеон 
известен как своими военными победами 
и гегемонистическими устремлениями, 
гражданским кодексом, так и тем, что 
посвятил огромные усилия перестройке 
административного управления. Став 
в 1804 г. императором французов, Напо-
леон потратил много лет на улучшение 
управления. Законодательство осущест-
влялось с помощью декретов или сена-
тус-консулатов, продиктованных импе-
ратором. Суды стали императорскими, 
и наряду с мировыми судами появи-
лись полицейские и специальные суды, 
возникла административная юстиция 
[11, с. 293–412]. 

Гегель углубил философское понима-
ние государства. В своей книге «Фило-
софия права» государство характеризу-
ется им как действительность моральной 
идеи, субстанциальной воли, которой 
она владеет в сведенном в свою всеобщ-
ность особому самосознанию. Она есть 
в себе и для себя умное, субстанциальное 
единство. Отсюда и назначение индиви-
дов вести общую жизнь. Из положения 
«интерес целого реализуется, распадаясь 
на особые цели» делается вывод о полез-
ности деления власти, которая содержит 
момент определенности и отличия. При-
чем он высказывает предостережения 
против ложного представления об их 
абсолютной самостоятельности и воз-
можной взаимной враждебности. Звучит 

современно, хотя и допускается для обе-
спечения самого существенного – «нали-
чие государства». Политическое госу-
дарство распадается, по мнению этого 
ученого, на следующие субстанциальные 
отличия – власть определять и устанав-
ливать общее (законодательная власть), 
власть подводить особые сферы и част-
ные случаи под общее (правительствен-
ная власть), власть субъективности как 
последнего волевого решения (власть 
государя). Подробные положения о пра-
вительственной власти, в которую входят 
также судебная и полицейская власть, 
указывают на разделение труда внутри 
нее. Деление функций должно обеспе-
чивать переход общего в особое и еди-
ничное, и тогда деление их за областями, 
ведомствами, сверху вниз позволит 
добиться и специализации, и связанности 
[12, с. 279–336]. 

Еще более предметно комбинация 
единства и специализации в функциони-
ровании государства как единой машины 
показаны в статье Гегеля «Конституция 
Германии». Но и здесь не исчезает эле-
мент гражданства, поскольку признается 
полезность самоуправления граждан 
наряду с государственной регламента-
цией. Иначе подданные не будут опорой 
государства [13, с. 69–87].  

Интересными в разрезе взгляда на 
государственное управление являются 
взгляды известного немецкого философа 
и гуманитария Вильгельма Гумбольдта. 
Гумбольдт в свое время занимал долж-
ности  государственной службы, это 
в свою очередь повлияло на его взгляды 
как государствоведа. Гумбольдт в 1791 г. 
публикует статью «Идеи о государствен-
ном устройстве, вызванном новой Фран-
цузской конституцией» [14], а позднее 
и большую работу – «Идеи к опыту, кото-
рый определяет границы деятельности 
государства». Нас в этом случае интере-
суют идеи определения участия наций 
и отдельных действий в управлении госу-
дарством, правильного деления аппарата 
государственного управления на разные 
области. Если в древних государствах 
упор был сделан на развитие самого чело-
века, то в новых государствах главным 
считается забота о благополучии, имуще-
стве, счастье людей. Государство больше 
встревожено тем, что человек имеет, чем 
тем, что он есть. Заслугой Гумбольдта 
является признания неуклонного ослож-
нения управления государственными 
делами, которое ведет к появлению мно-

жества специализированных учреждений 
и занятых в них людей. Возникает новая 
служебная сфера – управление государ-
ственными делами, которая ставит слу-
жащих в еще большую зависимость от 
правящей верхушки. Они отвлекаются от 
предмета своей деятельности и больше 
занимаются формой... Аппарат разбухает. 
Появляются области полицейского, ком-
мерческого, мануфактурного, финансо-
вого управления [15, с. 25–48].

Особой степенью государство 
и общество взаимодействовали с появле-
нием полицейского права. Это был новый 
этап развития административного права. 
Предвестник административного права – 
полицейское право, которое сформиро-
валось на базе камералистики (в те вре-
мена камеральное право регулировало 
основы государственного хозяйства), 
очень быстро в XVII – XVIII столетиях 
развивалось в государствах Западной 
Европы. Несмотря на то, что основной 
задачей полицейского права было обе-
спечение регулирования государствен-
ного управления с целью нормирования 
жизни общества и государства, создавая 
возможности для вмешательства госу-
дарства в частную жизнь граждан, в тоже 
время идеологи полицейского права  
Й. фон Зонненфельс и Иоганн Ген-
рих Готллоб Юсти одну из определя-
ющих целей государства усматривали 
в обеспечении внутренней безопасно-
сти и введения в научное обращение 
дефиниции «благочестия» (внутреннего 
управления). Иоганн Генрих Готллоб 
Юсти определял благочестие как науку 
управления внутренними делами госу-
дарства с целью гармонизации частных 
интересов с общим благополучием.  
Й. фон Зонненфельс делал ударение 
на целесообразности сужения понятия 
«благочестия» к внутренней безопасно-
сти государства, которую он разделял на 
публичную и частную. Публичная вну-
тренняя безопасность им определялась 
как состояние, находясь в котором госу-
дарство при любых условиях на основе 
общего подчинения верховной власти 
может обезопаситься от деструктивной 
деятельности общественных состояний 
или отдельных лиц. Частная внутренняя 
безопасность затрагивала деятельность 
физических лиц, вопросы чести и соб-
ственности граждан. Назначение госу-
дарственной полицейской деятельности 
виделось в обеспечении благосостояния, 
безопасности, «счастья граждан» [16].
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Начиная с XVII ст. в нормах поли-
цейского права появляются ростки пред-
усмотрения защиты прав людей на соб-
ственность, на жизнь и благополучие. 
Полицейское право регулировало отно-
шения государственного управления до 
второй половины ХІХ столетия. В это 
время происходят серьезные сдвиги.

Особенно демократизировалось 
административное право с внедрением 
административной юстиции. Станов-
ление и развитие этого администра-
тивно-правового института значительно 
улучшило взаимоотношения между 
государством и частным лицом. Деятель-
ность административных судов можно 
рассматривать как инструмент сдержи-
вания исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, принужде-
ние соответствующих государственных 
органов действовать в рамках требова-
ний законов и других правовых актов, 
действие которых распространяется 
на граждан и определенных в законе 
лиц частного права. Административная 
юстиция образовалась во Франции, когда 
Наполеон Бонапарт создал в 1799 г. Госу-
дарственный совет. Вскоре были созданы 
советы префектур. До 1872 года решения 
советов были для администрации необя-
зательными, но, как правило, выпол-
нялись. Невыполнение этих решений 
представляло редчайшее исключение. 
Законом 1872 года советам префектур 
были предоставлены судебные полно-
мочия, они получили право выносить 
судебные постановления. Решение новых 
судов, кроме того, что влияли на закон-
ность конкретных действий органов 
администрации, породили много норм 
административного права. Они потом 
были закреплены в законодательных 
и других нормативно-правовых актах. 
Таким образом, был начат квалифициро-
ванный контроль над принятием управ-
ленческих решений государственными 
органами [17, с. 454–459]. Причем, по 
мнению многих административистов, 
контроль административных судов более 
профессиональный и оперативный, чем 
контроль над администрацией общих 
судов в других странах. Специализация 
судей в вопросах публичного управления 
помогает им глубже внедряться в суще-
ство рассматриваемых дел, постанавли-
вать квалифицированные решения. Рота-
ция судей и служащих администрации, 
что практиковалась во Франции, содей-
ствовала укреплению взаимопонимания 

и доверия между ними. Администрация 
больше доверяет административному 
суду, чем общему, потому что видит, 
что первый из них лучше разбирается 
в работе государственной организа-
ции. Однако при этом возникает также 
и некоторый недостаток при организации 
административного судопроизводства, 
так как тесные связи между админи-
страцией и судом могут неблагоприятно 
влиять на объективность и беспристраст-
ность работы этих правоохранительных  
органов. 

Длительное время на территории 
современной Украины административ-
ной юстиции системно организовано не 
было. Некоторые подобия этого админи-
стративно-правового института время от 
времени появлялись в оккупированных 
землях нашей страны (Австро-Венгрией, 
Российской империей, Польшей). Она 
появилась в Украине лишь после обрете-
ния ею независимости.

Разработчиками научных проблем 
административной юстиции стали 
такие ученые-административисты, как: 
В.Б. Аверьянов, И.П. Голосниченко, 
Ю.С. Педько, В.С. Стефанюк, М.Ф. Ста-
хурский и прочие [18].  Активные науч-
ные разработки начались с начала 
нынешнего тысячелетия. Были под-
готовлены и защищены кандидатские 
диссертации В.Г. Перепелюка «Понятие 
и принципы административного про-
цесса», В.С. Стефанюка (под руковод-
ством профессора И.П. Голосниченко) 
«Правовая обусловленность внедрения 
административной юстиции в Украине», 
докторская диссертация М.М. Тищенко 
«Административно-процессуальный 
статус гражданина Украины: проблемы 
теории и пути усовершенствования 
законодательного регулирования» (была 
защищена в 2000 году). С этого периода 
начинала деятельность рабочая группа 
по подготовке проекта Администра-
тивно-процессуального кодекса Украины 
под руководством первого заместителя 
Председателя Верховного Суда Украины 
В.С. Стефанюка (заместители руково-
дителя В.И. Нимченко и И.П. Голосни-
ченко). В группу вошло еще 14 научных 
работников и специалистов-практиков. 
В 2001 году проект этого нормативно-
правового акта был опубликован и выне-
сен на обсуждение судейского корпуса, 
юридической общественности с целью 
получения замечаний и предложений 
относительно его усовершенствования 

[19]. Со временем законопроект был 
передан в Центр политико-правовых 
реформ, где он был доработан. Как отме-
чалось в Объяснительной записке к про-
екту Административно-процессуального 
кодекса Украины, целями этого норма-
тивно-правового акта является то, что 
«Административный процессуальный 
кодекс Украины должен стать правовой 
основой для деятельности администра-
тивных судов относительно осуществле-
ния правосудия в публично-правовых 
спорах в сфере государственного управ-
ления и местного самоуправления. Про-
ект, направленный на усиление гаран-
тий права каждого обжаловать в суде 
решения, действия или бездеятельность 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных 
и служебных лиц, закрепленного в статье 
55 Конституции» [20].  При третьем чте-
нии в Верховной Раде указанный выше 
нормативно-правовой акт был пере-
именован в «Кодекс административного 
судопроизводства Украины», в котором 
было определено, что «Заданием адми-
нистративного судопроизводства явля-
ется справедливое, непредубежденное 
и своевременное решение судом споров 
в сфере публично-правовых отношений 
с целью эффективной защиты прав, сво-
бод и интересов физических лиц, прав 
и интересов юридических лиц от нару-
шений со стороны субъектов властных 
полномочий» [21]. 

Безусловно, что без внедрения 
института административных услуг 
административное право не могло быть 
самодовлеющим. Этот правовой инсти-
тут довольно успешно длительное время 
работал в других правовых государствах 
мира и подчеркивал принцип: «государ-
ство для человека, во имя человека». 
Украинских ученых также очень инте-
ресовала мысль о внедрении нового 
административно-правового института, 
такого как «административные услуги». 
Мысль о его необходимости возникла 
при разработке проекта Кодекса адми-
нистративных процедур Украины [22]. 
Проблемой заинтересовался прежде 
всего народный депутат Украины вто-
рого и третьего созывов И.Б. Колиушко. 
Он стал руководителем по подготовке 
законопроекта «Об административных 
услугах» в Центре политико-правовых 
реформ. Обосновывая необходимость 
принятия Закона Украины «Об админи-
стративных услугах» в Концепции об 
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этом проекте, его разработчики связы-
вали закон не только с защитой человека 
и гражданина и обеспечением его прав 
и законных интересов, но и считали, 
что он будет одним из средств борьбы 
с коррупцией. Они писали: «На сегодня 
отсутствие правового размежевания 
функций и властных полномочий, осу-
ществление которых является непо-
средственной обязанностью органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления, в частности, свя-
занных с предоставлением ими платных 
услуг, является одной из причин, кото-
рые влияют на коммерциализацию их 
деятельности. Несовершенство и несо-
гласование актов законодательства раз-
ной юридической силы и беспрерывное 
внедрение новых платных услуг привели 
к росту коррупции в соответствующей 
сфере государственного управления 
и неоправданного получения средств от 
физических и юридических лиц. Исполь-
зуя правовую неопределенность в сфере 
предоставления услуг и свое право орга-
низовывать субъекты хозяйствования, 
органы исполнительной власти и органы 
местного самоуправления образовы-
вали посреднические структуры, кото-
рые занимали монопольное положение 
в разных сферах деятельности и предо-
ставляли услуги, получение которых 
являлось обязательным для обеспечения 
конституционных прав и свобод, и удов-
летворения законных интересов чело-
века и гражданина» [23].

6 сентября 2012 года Закон Украины 
«Об административных услугах» был 
принят парламентом Украины. Преам-
була данного правового акта определила 
назначение этого Закона. Было записано, 
что он «определяет правовые принципы 
реализации прав, свобод и законных 
интересов физических и юридических 
лиц в сфере предоставления администра-
тивных услуг» [24].

Выводы. Демократизация обще-
ственных отношений в Украине происхо-
дила постепенно под влиянием политико-
правовых взглядов мыслителей древнего 
мира, средневековья и нового времени о 
существовании общества и государства, 
правовых изменений, которые проис-
ходили в Европе и в других демократи-
ческих государствах мира. Общечело-
веческие ценности, выраженные в тех 
учениях о праве, которые содержат идеи 
равенства людей перед законом, прав 
и свобод человека, довольно конкретно 

раскрывают сущность этих прав и свобод 
и обосновывают необходимость их гаран-
тий. С этими идеями тесно связана мысль 
о необходимости подчинения праву не 
только индивидов, но и самого государ-
ства. Важную роль в регулировании этих 
отношений сыграло административное 
право. Эта отрасль права зародилась во 
Франции в конце ХVІІІ – начале ХІХ 
столетия. Затронула она и Украину, тер-
ритория которой входила в определенные 
годы в разные империи. С обретением 
независимости в Украине появилась 
возможность реформирования адми-
нистративного права, появления в нем 
новых, присущих демократическому 
государству институтов, института адми-
нистративной юстиции и института 
административных услуг. В этом направ-
лении административное право еще 
имеет довольно резервов, оно должно 
развиваться. Не в полной степени уре-
гулированы отношения предоставления 
административных услуг, недостаточным 
остается правовой институт администра-
тивных процедур и др. 
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АННОТАЦИЯ
В статье устанавливается понятие правоохранительной деятельности, анали-

зируется механизм противодействия правонарушениям, который осуществляется 
негосударственными субъектами, в том числе и в сфере предпринимательской де-
ятельности. Описывается система негосударственных субъектов противодействия 
правонарушениям в области предпринимательства, анализируются полномочия 
каждого из них. Подчёркивается, что, в отличие от государственной, негосудар-
ственная правоохранительная деятельность преимущественно представляет собой 
совокупность договорных отношений, в которых чётко определяются границы и 
время возникновения и прекращения этих отношений.  Государственная же право-
охранительная деятельность по объёму, времени и кругу лиц ограничений не имеет.

Ключевые слова: правонарушение, субъект, предпринимательская деятель-
ность, правоохранительная деятельность, охрана. 
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TO COUNTER OFFENSES BY THE BUSINESS SECTOR
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SUMMARY
The article establishes the concept of law enforcement, analyzes the mechanism of 

combating offenses, which is carried out by non-state actors, including in the field of 
business. The system of non-state subjects of counteraction to offenses in the field of 
business is described, powers of each of them are analyzed. It is emphasized that, unlike 
the government, non-government law enforcement is primarily the totality of the con-
tractual relationship, in which clearly defined boundaries and time of occurrence and the 
termination of the relationship. The state law enforcement activity on volume, time and 
a circle of persons has no restrictions.

Key words: offense, subject, business activity, law enforcement activity, protection.

Постановка проблемы. Противо-
действие правонарушениям – это 
сложная система мер политического, 
социально-экономического, информа-
ционно-пропагандистского, органи-
зационного, правового, специального 
и иного характера, целью которой явля-
ется выявление, профилактика и лик-
видация объективных и субъективных 
факторов, которые являются причи-
нами совершения правонарушений. Это 
достигается с помощью целенаправлен-
ной и скоординированной деятельности 
всех институтов государства и обще-

ства. Неотъемлемыми составляющими 
каждой системы являются её объект 
и субъект, которые взаимодействуют 
между собой и имеют общую цель. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается нераскрытостью 
темы, которая касается определения 
субъектов противодействия правона-
рушений в сфере предприниматель-
ской деятельности. Автором впервые 
был выделен и проанализирован такой 
субъект указанного противодействия, 
как негосударственные правоохрани-
тельные органы Украины.  
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Состояние исследования. Ана-
лиз функционирования субъектов 
правоохранительной деятельности 
в Украине осуществляли такие учё-
ные, как: А.М. Бандурка, А.Н. Джужа, 
Ю.Ф. Иванов, А.Г. Кальман, И.М. Козья-
ков, А.Т. Комзюк, В.В. Харченко. 
Однако указанные исследования каса-
ются только общих вопросов правоох-
ранительной деятельности в Украине 
без детализации ёё аспектов в предпри-
нимательской сфере, а сфера осущест-
вления противодействия совершению 
правонарушений в предприниматель-
стве со стороны негосударственных 
правоохранительных субъектов и вовсе 
остаётся неисследованной. 

Целью и задачей статьи является 
определение системы негосударствен-
ных субъектов противодействия право-
нарушений в предпринимательской 
сфере, а также анализ их деятельности 
в указанном направлении.  

Изложение основного материала. 
Анализируя систему субъектов про-
тиводействия правонарушениям надо 
отметить, что они образуют целостный 
функциональный и организационный 
механизм, который сочетается общно-
стью цели и управления в сфере проти-
водействия правонарушениям.

Специфика указанного механизма 
обусловлена, с одной стороны, мно-
жественностью выполняемых функ-
ций по обеспечению безопасности, 
предотвращению, профилактике, пре-
сечению, рассмотрению, расследова-
нию и раскрытию правонарушений, 
а с другой – распределением задач 
между субъектами различных уров-
ней, что обусловлено иерархическим 
построением системы противодей-
ствия правонарушениям. Эта система 
является сложной социальной орга-
низацией, поскольку входящие в неё 
группы однородных органов образуют 
относительно самостоятельные орга-
низационные формирования, функци-
онирующие на основе тождественных 
закономерностей. Каждое из таких 
формирований является подсистемой 
более крупной системы и в тоже время 
состоит из своих подсистем [1].

Эту мысль подтверждает А.Г Каль-
ман, который отмечает, что «к субъ-
ектам противодействия правонару-
шениям относятся государственные 
органы, должностные лица, обществен-
ные организации, социальные группы, 

отдельные граждане, наделённые соот-
ветствующей компетенцией, правами 
и обязанностями, деятельность кото-
рых в соответствии с действующим 
законодательством направлена на раз-
работку и реализацию мероприятий, 
связанных с предупреждением, выяв-
лением, ограничением и устранением 
явлений и процессов, способствующих 
совершениям правонарушений» [2].

Во время изучения и анализа темы 
автор пришёл к выводу, что в системе 
субъектов противодействия правона-
рушениям именно в сфере предпри-
нимательской деятельности, наряду 
с государственными органами, не 
менее важную роль играют негосудар-
ственные субъекты указанного проти-
водействия. 

Как утверждает Р.Л. Балакин, совре-
менный мировой опыт свидетельствует 
о том, что многие развитые страны 
мира в процессе противодействия пра-
вонарушениям в предпринимательской 
деятельности полагаются не только 
на соответствующие государственные 
органы, но и на негосударственные 
субъекты правоохранительной дея-
тельности. Украина в этом процессе не 
является исключением [3, с. 33]. 

Прежде чем перейти к изучению 
непосредственно негосударственных 
субъектов противодействия правонару-
шениям в предпринимательстве, счи-
таем необходимым установить виды 
негосударственной правоохранитель-
ной деятельности.

Анализ научной и образовательной 
литературы позволил классифициро-
вать её следующим образом [4]:

– некоммерческая и коммерческая;
– охранно-детективная и правоза-

щитная (адвокатская);
– образовательная деятельность 

в области негосударственной правоох-
ранительной деятельности;

– деятельность, осуществляемая 
в пользу индивидуально определённых 
лиц (клиентов) и деятельность, осу-
ществляемая в пользу неограниченного 
круга лиц) [4].

Основными направлениями дея-
тельности негосударственных субъ-
ектов противодействия правонаруше-
ниям можно выделить следующие:

– охранная деятельность;
– превентивная деятельность;
– правозащитная деятельность;
– детективная деятельность.

Из вышеуказанной классификации 
видов негосударственной правоохра-
нительной деятельности и субъектов 
её осуществления вытекают признаки, 
которые принципиально отличают её 
от аналогичной, осуществляемой госу-
дарственными правоохранительными 
органами: 

1. Деятельность негосударственных 
субъектов по противодействию право-
нарушениям может реализовываться 
только с применением ограниченного 
количества юридических мер воздей-
ствия.  Перечень этих мероприятий 
чётко регламентирован действующим 
законодательством.  К ним, например, 
можно отнести меры предупреждения, 
пресечения и административно-про-
цессуального обеспечения.

2. Использование негосударствен-
ными субъектами противодействия 
правонарушениям определённых мер 
воздействия должно строго соответ-
ствовать предписаниям закона.  В слу-
чае негосударственных субъектов про-
тиводействия правонарушениям таким 
нормативным актом может стать соот-
ветствующий договор о предоставле-
нии услуг.  Правомерное применение 
той или иной меры юридического воз-
действия субъектами, которые изуча-
ются, осуществляется на основе дей-
ствующего законодательства или иного 
нормативного акта, в котором должен 
быть чётко прописан механизм приме-
нения этих мер.

3. Деятельность негосударствен-
ных субъектов противодействия право-
нарушениям должна осуществляться 
с соблюдением определённых проце-
дур, определённых законодательством.

4. Реализация правоохранительной 
деятельности негосударственными 
субъектами возлагается в первую оче-
редь на специально созданные органы, 
прошедшие государственную реги-
страцию и получившие лицензию на 
право осуществления такой деятель-
ности [4]. В штат таких органов входят 
специалисты, владеющие знаниями 
в области юриспруденции, криминали-
стики и других наук, которые прошли 
специальную подготовку и получили 
государственную лицензию.  Организа-
ция и деятельность этих предприятий 
чётко регламентированы действующим 
законодательством, в том числе ведом-
ственными актами различных мини-
стерств и ведомств, которые устанавли-
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вают отдельные процедурные правила 
при решении наиболее ответственных 
вопросов [4].

5. Основной целью осуществления 
негосударственной правоохранитель-
ной деятельности является защита 
и охрана частноправовых интересов 
конкретного физического или юриди-
ческого лица, в свою очередь, соблюде-
ние общественных и государственных 
интересов в этой ситуации является 
для негосударственных правоохрани-
тельных субъектов второстепенной 
задачей.

6. Негосударственные субъекты 
противодействия правонарушениям, 
в том числе и в сфере предпринима-
тельства, не имеют права выступать 
от имени государства, не являются его 
агентами или уполномоченными офи-
циальными представителями, а дей-
ствуют исключительно по поручению 
своих клиентов, которые их наняли от 
своего имени [5, с. 115].

7. Негосударственные правоохра-
нительные субъекты в ходе осущест-
вления негосударственной правоох-
ранительной деятельности не имеют 
права применять к нарушителям закона 
меры юридической ответственности, 
включая санкции [6].

Исходя из конечной цели осущест-
вления своей деятельности, негосудар-
ственные субъекты противодействия 
правонарушениям в сфере предприни-
мательства можно дифференцировать 
следующим образом:

1) коллективные и индивидуаль-
ные;

2) субъекты, для которых деятель-
ность по противодействию правона-
рушениям является основным видом 
работы (частные охранники), и субъ-
екты, для которых эта деятельность 
является второстепенной целью (обра-
зовательные заведения, готовящие спе-
циалистов в области безопасности);

3) коммерческие субъекты (основ-
ной целью которых является получение 
прибыли) и некоммерческие;

4) субъекты, выполняющие свои 
функции в пределах публично-пра-
вовых отношений (общественные 
помощники органов Национальной 
полиции; добровольные общественные 
объединения, созданные для защиты 
государственной границы; адвокаты, 
специализирующиеся в области уго-
ловного права), и выполняющие свои 

функции в сфере как публичного, так 
и частного права (частные детективы, 
негосударственные службы безопасно-
сти, частные нотариусы).

Негосударственными субъектами 
противодействия правонарушениям, 
в том числе и в сфере предпринима-
тельства, являются участники обще-
ственных отношений, возникающих 
в связи с обеспечением безопасности 
частноправовой сферы общественной 
жизни, защиты прав и законных инте-
ресов негосударственных образований 
и отдельных граждан.

Как отмечает А.С. Галай, цель 
создания таких негосударственных 
субъектов – защита и охрана негосу-
дарственных частных интересов, обе-
спечение безопасности частноправовой 
сферы общественной жизни с помо-
щью юридических, разрешённых зако-
ном средств воздействия [7, с. 2].

Напомним, что во время своей 
работы негосударственные субъекты 
противодействия правонарушениям 
сталкиваются с большим спектром 
существенных ограничений: у них 
отсутствует большинство полномочий, 
которые имеют государственные субъ-
екты; они не имеют права применять 
меры юридической ответственности; 
располагают ограниченным количе-
ством разрешённых для применения 
специальных средств; они не имеют 
права действовать от имени государ-
ства, исключительно от имени и в инте-
ресах своих клиентов; субъекты, упол-
номоченные заниматься такими видами 
деятельности, должны в большинстве 
случаев пройти  государственную реги-
страцию, получить соответствующие 
разрешения и лицензии [4].

Однако А.С. Галай подчёркивает, 
что, несмотря на такие существенные 
ограничения, деятельность негосу-
дарственных субъектов противодей-
ствия правонарушениям, в том числе 
в предпринимательской сфере, полно-
стью регламентирована националь-
ным законодательством.  Это касается 
как порядка регистрации и деятель-
ности всех субъектов хозяйствования, 
так и каждого вида такого субъекта 
в отдельности.  Среди таких норма-
тивно-правовых актов можно выделить 
законы Украины «Об охранной дея-
тельности», «О лицензировании видов 
хозяйственной деятельности», Поста-
новление Кабинета Министров Укра-

ины «Об утверждении перечня спе-
циальных средств, приобретение, 
хранение и использование которых 
осуществляется субъектами охранной 
деятельности», Постановление Каби-
нета Министров Украины «Об утверж-
дении Лицензионных условий осу-
ществления охранной деятельности» 
[8, с. 68].

Анализируя виды и спектр полно-
мочий негосударственных субъектов 
противодействия правонарушениям 
в сфере предпринимательства, надо 
отметить, что на сегодняшний день 
в Украине функционирует целый ряд 
служб безопасности предприятий, бан-
ков и фирм, организаций, специализа-
ция которых – защита интересов как 
физических лиц-предпринимателей, 
так и юридических лиц.  Их число 
постоянно растёт, поэтому есть осно-
вания полагать, что среди указанных 
субъектов уже сложилась своя система. 
Назовём их.

1) Частные охранные организации;
2) Охранно-технические и детек-

тивные предприятия;
3) Консалтинговые и информа-

ционные службы, информационные 
бюро, аналитические центры;

4) Коммерческие и собственные 
службы безопасности предприятия 
негосударственной формы собствен-
ности;

5) Службы безопасности банков.
К этому перечню можно также 

присоединить учебные центры, про-
фильные факультеты высших учеб-
ных заведений, профильные фонды, 
научно-исследовательские структуры 
и т.д. Они заняли своё прочное место 
в индустрии безопасности как важные 
составляющие процесса подготовки 
различных категорий специалистов 
в этой сфере.  Наряду с ними развива-
ются информационно-аналитические, 
прогнозно-аналитические структуры, 
без которых невозможно проведение 
научных исследований в области ана-
лиза проблем формирования нацио-
нальной индустрии безопасности [4].

Опираясь на характер полномочий 
и выполняемых функций, субъектов 
противодействия правонарушениям 
в сфере предпринимательства можно 
объединить в следующие группы:

 1) собственные службы безопас-
ности, которые входят в структуру 
субъекта хозяйствования и полностью 
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финансируются за счёт самого пред-
приятия.  Структура этих подразде-
лений формируется в зависимости от 
уровня становления фирмы, массива 
задач, которые возлагает на эти службы 
руководство предприятия на том или 
ином этапе его развития;

2) самостоятельные коммерче-
ские или государственные организа-
ции, нанимаемые предприятием для 
выполнения функций по обеспечению 
отдельных или всех аспектов его без-
опасности.  Указанные подразделения, 
в основном, фокусируются либо на 
оказании чисто режимно-охранных 
услуг (охрана зданий, сооружений, 
транспорта, отдельных работников 
предприятий, учреждений, членов их 
семей и т.д.), либо на исключительно 
экономических, правовых или кон-
сультационных услугах.  Деятель-
ность охранных структур регулируется 
ЗУ «Об охранной деятельности», «О 
лицензировании видов хозяйственной 
деятельности» и другими нормативно-
правовыми актами.

Следует отметить, что наиболее 
востребованным видом услуг в сфере 
противодействия правонарушениям, 
в предпринимательской сфере в част-
ности, можно считать сбор и предо-
ставление информации, в том числе 
относительно кредитоспособности 
бизнес-партнёров и надёжности сде-
лок, предоставление комплексных 
услуг охраны предприятий, сопрово-
ждение грузов и ценностей, а также 
услуги по технической защите, под-
готовке кадров для защиты информа-
ции.  Перспективными их следует счи-
тать ещё и потому, что именно по ним 
объём заключённых сделок постоянно 
растёт [4].

Наибольший спрос на услуги охран-
ных агентств предъявляют коммерче-
ские банки и компании, занимающиеся 
финансовой деятельностью (финансо-
вые и страховые, а также фирмы, рабо-
тающие на фондовом рынке). Такая 
сфера бизнеса, помимо предоставле-
ния обычных охранных услуг, осо-
бенно нуждается в защите собственной 
конфиденциальной информации, обе-
спечении техническими средствами 
безопасности.  К тому же большинство 
из них ликвидные, обладают солид-
ной репутацией, и можно считать, что 
привлечение клиентов именно этой 
категории провоцирует основную кон-

курентную борьбу в охранном бизнесе 
[8, с. 110].

Выводы. Основным критерием, 
разграничивающим негосударствен-
ную правоохранительную деятель-
ность от государственной, является 
конечный её результат (в первую оче-
редь имеется в виду защита негосу-
дарственных интересов), субъектный 
состав (субъекты негосударственной 
правоохранительной деятельности не 
являются официальными представи-
телями государства), невозможность 
применения к правонарушителям 
в ходе реализации мер юридической 
ответственности.

В отличие от государственной, 
негосударственная правоохранитель-
ная деятельность преимущественно 
представляет собой совокупность 
договорных отношений, в которых 
чётко определяются границы и время 
возникновения и прекращения этих 
отношений.  Государственная же пра-
воохранительная деятельность по объ-
ёму, времени и кругу лиц ограничений 
не имеет.

Итак, все вышеперечисленное под-
тверждает тот факт, что негосудар-
ственные субъекты противодействия 
правонарушениям в сфере предпри-
нимательской деятельности в первую 
очередь реализуют основные виды 
мероприятий, которые нацелены на 
противодействие основным правона-
рушениям в этой сфере, способствуя 
их эффективному проведению.  Вместе 
с государственными правоохранитель-
ными органами указанными действи-
ями они обеспечивают и стабилизируют 
экономическую безопасность субъек-
тов, но, в отличие от государственных 
органов, имеют при этом ограничен-
ный набор правовых инструментов. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗОН СВОБОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ С УЧАСТИЕМ АМЕРИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВ
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соискатель кафедры международного права 

Института международных отношений 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование международно-правового обеспечения зон свободной торговли с уча-

стием американских государств. Доказывается необходимость изучения опыта создания зон свободной торговли иностран-
ными государствами. Осуществляется анализ международно-правовых договоров, путём подписания и ратификации которых 
и создаются зоны свободной торговли. Определяются общие черты и тенденции международно-правового обеспечения зон 
свободной торговли с участием американских государств. Исследуются Североамериканское соглашение о свободной тор-
говле, двухсторонние соглашения США о создании зон свободной торговли, соглашения о создании зон свободной торговли 
латиноамериканских и карибских государств, соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной.

Ключевые слова: зона свободной торговли, американские государства, международный договор, НАФТА, экономическая 
интеграция.
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Постановка проблемы. Ни одно 
государство не может успешно разви-
ваться независимо от других, игнори-
ровать при установлении собственных 
внешнеполитических приоритетов 
объективный процесс интернациона-
лизации современного мирового хозяй-
ства. Взаимозависимость государств 
на современном этапе наиболее ярко 
проявляется в углублении интегра-
ции, их экономическом сближении. 
В свою очередь этот процесс перехода 
к новому уровню взаимоотношений 
между государствами требует разра-
ботки надлежащего международно-
правового регулирования многосто-
ронних экономических отношений.

Одним из наиболее используемых 
вариантов экономической интеграции 
государств является создание ими зон 
свободной торговли путём заключения 
международно-правового договора или 
договоров. Необходимость изучения 

мирового опыта, особенностей меж-
дународно-правового регулирования 
режима свободной торговли является 
осознанной потребностью как с точки 
зрения теории международного права, 
так и договорной практики. Например, 
одним из основных сдерживающих 
факторов углубления соответствую-
щих процессов была и остаётся про-
блема соответствия разработанного 
международно-правового регулирова-
ния фактически существующим отно-
шениям, которые не всегда соответ-
ствуют потребностям и национальным 
интересам. 

В связи с этим изучение опыта 
создания зон свободной торговли ино-
странными государствами может стать 
надлежащим обоснованием позиции 
отечественного государства во время 
переговоров о создании зоны свобод-
ной торговли с его участием, позволить 
избежать проектных ошибок и при-

менить лучшие практики, доказавшие 
свою эффективность.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточной 
изученностью опыта американских 
государств по созданию зон свободной 
торговли. Значительное количество 
исследований отечественных учёных 
посвящено Североамериканскому 
соглашению о свободной торговле 
(далее – НАФТА). И хотя это соглаше-
ние остаётся в силе, 30 ноября 2018 года 
было подписано Соглашение между 
Соединёнными Штатами Америки, 
Соединёнными Мексиканскими Шта-
тами и Канадой, которое после рати-
фикации тремя государствами должно 
заменить НАФТА. Новое соглашение 
пока не стало предметом надлежащего 
изучения. Опыт же других американ-
ских государств, в частности латиноа-
мериканских и карибских, практически 
не изучен.
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Состояние исследования. Практи-
чески каждый договор о создании зон 
свободной торговли с участием амери-
канских государств неоднократно стано-
вился предметом исследования. Вместе 
с тем такие исследования проводились 
авторами из государств, участвующих 
в этой зоне свободной торговли. Соот-
ветственно, американские учёные про-
водили анализ таких договоров исходя 
из постулата об обособленности каждого 
такого договора, не определяя общие 
характеристики договоров о создании 
зон свободной торговли с участием 
американских государств. Например, 
в одной из работ, ставшей научной осно-
вой данного исследования, опублико-
ваны тезисы конференции, посвящённой 
зонам свободной торговли при участии 
США, однако отсутствует обобщающая 
часть [1]. Если же исследования более 
общие, то значительно меньше внима-
ния уделяется международно-правовым 
вопросам [2]. Также основой исследова-
ния является работа российской учёной 
Г.В. Кузнецовой, посвящённая регио-
нальной интеграции латиноамерикан-
ских государств [3].

Целью и задачей статьи является 
определение общих черт и тенденций 
международно-правового обеспечения 
зон свободной торговли с участием аме-
риканских государств.

Изложение основного материала. 
США с самого начала своей независимо-
сти не отказывались от политики протек-
ционизма. Среди наиболее популярных 
проявлений протекционизма в США 
того времени был так называемый “Tariff 
of Abominations” или тариф гадостей 
1828 [4, с. 52]. Этот тариф предусма-
тривал 50% размер импортных пошлин 
на некоторые промышленные и сырье-
вые товары [5, с. 171]. Такая политика 
обернулась колоссальными потерями 
для рынка, так как внутренние товары 
уступали в цене и качеству европейским, 
которые, в свою очередь, практически не 
имели шансов попасть на американский 
рынок.

В период между мировыми войнами 
США, с введением в действие закона 
Смута-Хоули 1930 года, постепенно 
стали переходить к политике либерали-
зации [6, с. 332–333]. Следует сказать, 
что тогда США играли ведущую роль 
в геополитической системе, и именно 
США удалось создать многостороннюю 
торговую систему после Второй миро-

вой войны и заложить её основы. После 
войны США удалось быстро переориен-
тировать своё производство для мирных 
целей и укрепить своё экономическое 
положение в мире, в том числе и бла-
годаря либерализации экономической 
политики. Благодаря этому в 1930–
1947 гг. США заключили огромное 
количество торговых сделок, которые, 
возможно, не увеличили долю США 
в объёмах мировой торговли, но послу-
жили основой для создания Генераль-
ного соглашения по тарифам и торговле 
(далее – ГАТТ) [7, с. 307].

В последнее десятилетие XX века 
США, до этого времени будучи сто-
ронником снижения торговых барьеров 
в рамках ГАТТ, стали активно вести 
переговоры с соседними странами 
с целью создания общего рынка обеих 
Америк – «От Аляски до Огненной 
Земли» [8, с. 37]. Широкая программа 
двусторонних переговоров включала 
в себя создание зон свободной торговли 
с Израилем (1985), Канадой (соглашение 
CUSFTA 1988 года), а позже и с Мек-
сикой (соглашение НАФТА 1994 года). 
В рамках НАФТА нашла своё воплоще-
ние такая модель региональной интегра-
ции, при которой неравные по уровню 
экономического развития, а также про-
изводственного и торгового потенциала, 
участники осуществляют торговлю на 
взаимных и равных условиях, не пред-
усматривающих исключение и префе-
ренции в пользу более уязвимых эко-
номически. Что касается содержания 
американских торговых сделок того 
времени, то в них содержались ответы на 
многие вопросы, решения которых США 
не могли добиться во многосторонних 
переговорах.

В частности, это касается мер по 
либерализации сфер инвестиций, услуг, 
интеллектуальной собственности, госу-
дарственных закупок. В 1994 г. США 
начали подготовку к формированию 
зоны свободной торговли Америк, 
в которой планировалось участие всех 
стран Западного полушария, за исклю-
чением Кубы. Позже достигнутые дого-
ворённости в большинстве своём были 
включены в повестку Уругвайского 
раунда переговоров по ВТО.

Одной из крупнейших на сегод-
няшний день зон свободной торговли 
в мире является заключённое между 
Канадой, США и Мексикой в 1991 г. по 
итогам трёхлетних переговоров НАФТА. 

Основными целями соглашения 
в ст. 102 НАФТА называются отмена 
торговых барьеров, стимулирование 
трансграничной торговли товарами 
и услугами, защита справедливой кон-
куренции в рамках зоны свободной 
торговли, привлечение инвестиций, 
эффективная защита интеллектуальной 
собственности, эффективные процедуры 
реализации сделки, в том числе посред-
ством создания механизма разрешения 
споров. Среди других целей значилось 
дальнейшее трёхстороннее и многосто-
роннее взаимодействие и сотрудниче-
ство. Немного ранее был подписан ряд 
соглашений между странами-участни-
цами НАФТА, которые впоследствии 
составили систему источников права 
объединения и определили направле-
ния дальнейшего сотрудничества стран-
участниц.

В НАФТА не предусмотрено созда-
ние сильных наднациональных институ-
тов, как это сделано, например, в рамках 
Европейского Союза. Структура испол-
нительных органов НАФТА такова, что 
решение большинства ключевых вопро-
сов невозможно без согласованности 
политических свобод всех трёх госу-
дарств. То есть все важные решения при-
нимаются именно на межгосударствен-
ном уровне.

В качестве нормативной основы 
НАФТА выступают три международные 
соглашения: базовое Североамерикан-
ское соглашение о свободной торговле 
и два специальные соглашения – Севе-
роамериканское соглашение о сотруд-
ничестве в сфере окружающей среды 
и Североамериканское соглашение о 
сотрудничестве в сфере наёмного труда. 
Ещё одну группу источников состав-
ляют сделки процессуального характера, 
предусматривающие порядок взаимо-
действия стран-участниц НАФТА в про-
цессе разрешения споров, некоторые 
двусторонние соглашения в сельскохо-
зяйственной сфере, сфере лёгкой и авто-
мобильной промышленности.

Нормы НАФТА охватывают такие 
сферы, как торговля товарами, правила 
происхождения, трансграничное переме-
щение предпринимателей, таможенная 
сфера, сельское хозяйство, инвестиции 
и услуги, торговля и субсидии, стан-
дарты, государственные закупки, спо-
собы разрешения споров.

Механизм разрешения споров в рам-
ках НАФТА предусматривает три спо-
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соба урегулирования разногласий, пред-
усмотренные XI, XIX и XX главами 
Соглашения. Большинство ключевых 
механизмов принятия решений в рамках 
НАФТА оставлены на национальном 
уровне, что также не позволяет говорить 
о наднациональном характере этой орга-
низации. Ещё одним аргументом в пользу 
этой точки зрения можно назвать то, что 
в рамках НАФТА обозначен целый мас-
сив норм национального права, кото-
рый надлежит привести в соответствие 
с правом Соглашения. Причина в том, 
что в рамках НАФТА не представляется 
возможности конкретизации норм учре-
дительных документов любым наднаци-
ональным институтом.

Следует отметить, что созданная 
соглашением НАФТА правовая система 
в целом и механизмы разрешения споров 
в частности имеют очень много общего 
с правовой системой и механизмами раз-
решения споров в рамках ВТО. Более 
того, все страны-участники НАФТА 
являются участниками ВТО, что не 
может не влиять на однородность обя-
зательств участников в рамках этих двух 
образований. Таким образом, в случае 
возникновения разногласий в процессе 
реализации соглашения НАФТА, сто-
роны могут обратиться как к механизму 
разрешения споров, предусмотренном 
этим соглашением, так и к механизму 
разрешения споров в рамках ВТО.

В отличие от ряда других интеграци-
онных объединений (например, ЕврА-
зЭС или Европейского Союза) в НАФТА 
не предусмотрена исключительная 
юрисдикция органов по разрешению 
споров НАФТА и предоставляется воз-
можность решения таких споров орга-
нами ВТО. Это означает, что стороны 
вправе самостоятельно выбрать луч-
ший механизм разрешения споров. При 
этом механизм разрешения споров ВТО 
может быть использован только в том 
случае, если все участники спора, вклю-
чая третьи страны, смогут принять в нем 
участие. В случае, если сторона-участ-
ник спора сделала выбор в пользу меха-
низма разрешения споров в рамках ВТО, 
она обязана сообщить об этом третьим 
государствам-участникам. Такое госу-
дарство имеет право требовать исполь-
зовать для решения возникшего спора 
механизм, предусмотренный НАФТА 
при условии проведения консультаций 
с государством, сообщив о рассмотрении 
спора в рамках ВТО.

Исключительная подсудность спо-
ров в рамках НАФТА механизмам раз-
решения споров, предусмотренных этим 
соглашением, возможна только в случае 
соответствующего заявления государ-
ством-ответчиком и только в случае, 
если спор связан с защитой окружаю-
щей среды или применением санитар-
ных и фитосанитарных мер, в том числе 
связанных с защитой жизни и здоровья 
людей, животных, растений или среды 
их обитания. Таким образом, исключи-
тельная подсудность в рамках НАФТА 
предполагается по тем положениям, 
которые не урегулированы нормами 
ВТО надлежащим образом.

Правовые нормы, действующие 
в рамках ВТО, и положения НАФТА во 
многом похожи; они регулируют иден-
тичные правоотношения, но не всегда 
идентичны сами по себе. Также возмо-
жен разный подход к толкованию как 
норм ВТО, так и положений НАФТА. 
В связи с этим необходимо учитывать, 
что в части разрешения споров не пред-
усмотрен приоритет норм ВТО над нор-
мами НАФТА или наоборот. Таким обра-
зом, представляется возможным, что 
правоприменительная практика в рамках 
органов по разрешению споров ВТО 
и органов НАФТА будет различаться. 
Хотя ни органы по разрешению споров 
ВТО, ни органы по разрешению споров 
НАТФА не связаны собственной право-
применительной практикой, это даёт 
возможность стороне выбрать наиболее 
удобный и предсказуемый механизм 
решения спора.

В ст. 103 НАФТА содержится иден-
тичное положениям ГАТТ обязательство 
по уважению прав и обязанностей сто-
рон соглашения, однако в п. 2 этой ста-
тьи уточняется, что в случае коллизий 
Соглашения НАФТА и ГАТТ подлежат 
применению положения НАФТА, если 
иное не предусмотрено специальными 
нормами НАФТА.

По механизму функционирования 
НАФТА очень похожа на ВТО. Причи-
нами этого могут служить исторически 
практически одновременное формиро-
вание обеих организаций и отсутствие 
мирового опыта других форм интеграци-
онных объединений.

На сегодняшний день США заклю-
чили двусторонние соглашения о сво-
бодной торговле со многими странами: 
Австралией, Бахрейном, Израилем, Иор-
данией, Колумбией, Марокко, Оманом, 

Перу, Республикой Корея, Сингапуром 
и Чили и др. Кроме того, ещё с восемью 
государствами США подписали дого-
воры о создании двух региональных зон 
свободной торговли: Североамерикан-
ской (Канада и Мексика) и Централь-
ноамериканской (Гватемала, Гондурас, 
Доминиканская Республика, Коста-Рика, 
Никарагуа и Сальвадор).

Переговорная стратегия США по 
вопросу создания зоны свободной тор-
говли с другим государством предпола-
гает прежде всего такие стратегические 
цели: 1) снятие барьеров в торговле 
и обеспечение свободного экспорта аме-
риканских товаров, капиталов и услуг 
в страну-партнёра; 2) введение жёстких 
условий конкуренции и протекционист-
ских мер в отношении компаний из тре-
тьих стран; 3) обеспечение эффективной 
защиты прав интеллектуальной соб-
ственности; 4) создание эффективного 
механизма урегулирования предприни-
мательских споров и предпосылок для 
развития дальнейшего многосторон-
него экономического сотрудничества 
[9, с. 81].

Характерной чертой обозначен-
ных соглашений является обеспечение 
существенной поддержки американским 
предпринимателям в активном выходе на 
рынки стран-партнёров по зоне свобод-
ной торговли, увеличение экспорта това-
ров и услуг компаний США способом 
снятия тарифных и нетарифных ограни-
чений и барьеров в торговле с соответ-
ствующими государствами.

Общей особенностью всех заключён-
ных соглашений о зоне свободной тор-
говли между США и другими странами 
является их однотипность. По содержа-
нию указанные договоры соответствуют 
общим обязательствам стран-членов 
в рамках ВТО. Разногласия в основ-
ном заключаются во второстепенных 
деталях, касающихся специфики рынка 
отдельной страны или отдельных отрас-
лей. В частности, в текст соглашения о 
создании НАФТА отдельным разделом 
были добавлены положения, связанные 
с нефтехимическим сектором, инве-
стированием в автомобильную отрасль 
и согласованием общих стандартов. Ко 
всем прочим соглашениям о зоне свобод-
ной торговле были также включены регу-
лятивные положения о торговле через 
Интернет, а также дополнительные доку-
менты, касающиеся экологии и условий 
труда рабочих.
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По просьбе партнёров США типич-
ные тексты соглашений могут допол-
няться также и специальными разде-
лами, приложениями и отдельными 
листами. В частности, договор с Австра-
лией содержит пункты о фармацевтике, 
приложения о страховании и банковских 
услугах, а также обмен письмами по 
торговле кровяной плазмой, продукцией 
IP-телефонии, сотрудничеству в обла-
сти образования, экспресс-почты и по 
поставкам виски «Хенесси» и «Бурбон» 
[9, с. 82]. Целый ряд оговорок имеет 
и соглашение о создании Центральноа-
мериканской зоны свободной торговли, 
в частности, касательно условий либе-
рализации аграрной торговли, сроков 
снятия торговых барьеров отдельными 
странами-участницами и тому подобное.

Особенностью указанных сделок 
является также их моноцентричность. 
США, заключая режим свободной тор-
говли с другой страной, получают воз-
можность фактически навязывать свои 
решения более слабым экономическим 
партнёрам, что, в свою очередь, создаёт 
определённые условия для дальнейших 
торговых конфликтов. При этом эконо-
мическая интеграция в региональных 
зонах свободной торговли часто явля-
ется односторонней, в частности Канада 
и Мексика имеют тесные торговые и кор-
поративные связи с США, но не друг 
с другом.

Для американских государств нали-
чие разветвлённой сети торговых сделок, 
особенно с развитыми государствами 
и блоками, служит своего рода «визитной 
карточкой» – свидетельством стабильно-
сти и надёжности страны как партнёра. 
Лидером в этой области по состоянию 
на 2011 год выступала небольшая экс-
портно ориентированная страна Чили 
(26 договоров) [10, с. 57]. Ситуация не 
поменялась и на сегодняшний день, 
поскольку в Чили уже 95% экспорта реа-
лизуется в рамках преференциальных 
соглашений.

Соглашения о создании зон сво-
бодной торговли латиноамериканских 
и карибских стран все больше выхо-
дят за рамки региона и подписываются 
с европейскими и азиатскими странами, 
а также с Австралией и Новой Зеландией. 
Это свидетельствует о стремлении таких 
стран к географической диверсификации 
внешнеэкономических связей. Особенно 
это важно для Мексики, 80% экспорта 
и до 50% импорта которой по-прежнему 

сфокусировано на США. Подписание 
соглашений с ЕС, Японией, Республикой 
Корея становится серьёзным инструмен-
том ослабления этой зависимости. Зна-
чительная часть сделок носит многосто-
ронний характер и заключается с целыми 
блоками – Европейским Союзом, Евро-
пейской ассоциацией свободной тор-
говли, Центральноамериканском общим 
рынком, МЕРКОСУР, КАРИКОМ, 
Африканским Союзом [3, с. 57]. 

Современные договора о зоне сво-
бодной торговли не ограничиваются 
только преференциями в торговле. Все 
чаще в сферу их регулирования входят 
услуги, а также инвестиционное сотруд-
ничество, вопросы охраны интеллекту-
альной собственности, трудовой мигра-
ции, доступа на рынок государственных 
закупок и тому подобное. Договора 
постепенно начинают охватывать и «чув-
ствительные товары»: запрет на сельско-
хозяйственные субсидии предусмотрен 
более чем в половине соглашений лати-
ноамериканских и карибских стран.

Несмотря на имеющиеся несовер-
шенства, договора о зоне свободной тор-
говли латиноамериканских стран откры-
вают широкие возможности не только 
на пути интенсификации и диверсифи-
кации их торговли, но и в деле укрепле-
ния политического влияния, улучшения 
имиджа, модернизации экономики, соз-
дания нового потенциала роста [3, с. 58].

Опыт американских государств 
непосредственно связан и с Украи-
ной, поскольку в 2016 г. было заклю-
чено Соглашение о свободной тор-
говле между Украиной и Канадой [11]. 
Так, например, особенность Раздела 
3 и Приложения 3-А данного соглашения 
заключается в том, что правила проис-
хождения в этой сделке построены на 
североамериканской модели (похожи на 
правила происхождения в соответствии 
с НАФТА). Поэтому в правилах проис-
хождения, например, есть требования 
к содержанию иностранных материалов 
в отношении не только к цене товара на 
условиях франко-завод, но и к стоимости 
транзакции. При этом два требования, 
как правило, являются альтернатив-
ными, что даёт дополнительные преиму-
щества производителю – если товар не 
соответствует правилу происхождения 
при расчёте процентного содержания 
иностранного компонента в стоимость 
на условиях франко-завод, есть возмож-
ность сделать альтернативные расчёты 

по соотношению к стоимости транзак-
ции. 

Выводы. Таким образом, по резуль-
татам проведённого исследования можно 
сделать следующие выводы.

1. Практика США подтверждает 
их приверженность стандартам ВТО 
и закреплению этих стандартов в догово-
рах о создании зон свободной торговли. 
Это объясняется тем, что стандарты ВТО 
во многом были разработаны при актив-
ном участии и даже контролем США.

2. Договор о создании зоны свобод-
ной торговли разрабатывается на основе 
практики экономически более развитого 
государства. Так, договора о зоне свобод-
ной торговли при участи США довольно 
однотипны. Соглашение о свободной 
торговле между Украиной и Канадой 
также основано на американском подходе 
к договорам о зоне свободной торговли.

3. Говоря об особенностях договоров 
о зоне свободной торговли с участием 
американских государств, необходимо 
отметить, что они позволяют быстрее 
и легче достичь договорённостей по 
«чувствительным» для партнёров вопро-
сам, чем это можно сделать в много-
стороннем формате, предоставляют 
каналы для либерализации экономиче-
ских связей со странами географически 
отдалённых территорий, дают возмож-
ность включать в переговорный процесс 
не только вопросы торговли товарами, 
но и сферы услуг, интеллектуальной 
собственности, взаимных инвестиций 
и тому подобное, а также позволяют 
добиваться эксклюзивных преференций 
с более развитыми странами, таких как 
квоты на трудовую миграцию, доступ на 
рынки для отдельных товаров и т.д.

Список использованной литера-
туры:

1. Free Trade Agreements: US 
Strategies and Priorities / ed. by Jeffrey 
J. Schott. Washington: Columbia 
University Press, Peterson Institute for 
International Economics, 2004. 472 p.

2. Melchior, Arne. Free Trade 
Agreements and Globalisation. In 
the Shadow of Brexit and Trump. Cham: 
Palgrave Macmillan, 2018. 276.

3. Кузнецова Г.В. Региональные 
торговые соглашения в системе миро-
хозяйственных связей латиноаме-
риканских стран: опыт для России. 
Национальные интересы: приоритеты 



FEBRUARIE 2019 61LEGEA ŞI VIAŢA

и безопасность. Вып. 14 (155). Т. 8. 
2012. С. 54–59.

4. Meardon Stephen. Negotiating free 
trade in fact and theory: the diplomacy 
and doctrine of Condy Raguet. 
The European Journal of the History 
of Economic Thought, 2014, Vol. 21(1), 
p. 52.

5. Taussig F. “Tariff Commission, 
United States”. The American Economic 
Review, vol. 16, 1926, p. 171.

6. Douglas A. Irwin. 
“The Smoot-Hawley Tariff: A Quantitative 
Assessment”. The Review of Economics 
and Statistics, Vol. 80, No.2, The MIT 
Press, May, 1998, p. 332–333.

7. Зуева И.А. Эволюция ГАТТ и соз-
дание ВТО в процессе глобализации. 
Международные отношения. Полито-
логия. Регионоведение. Вестник Ниже-
городского университета им. Лобачев-
ского, 2010, № 6. C. 307.

8. Шеров-Игнатьев В.Г. Современ-
ные тенденции региональной инте-
грации. Вестник СПбГУ. Сер 5. 2008. 
Вып. 2. URL: http://worldec.ru/content/
Vestnik/2008%20№%202%20Шерова.
pdf.

9. Самофалов В.Б. Американський 
досвід створення зон вільної торгівлі. 
Актуальні проблеми міжнародних 
відносин. Випуск 97 (Частина І), 2011. 
С. 80–82.

10. World Trade Report 2011. The WTO 
and preferential trade agreements: From 
co-existence to coherence. WTO, 2011. URL:  
https://www.wto.org/english/res_e/
booksp_e/anrep_e/world_trade_report11_e.
pdf

11. Угода про вільну торгівлю 
між Україною та Канадою. URL: 
https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/
en/124_052-16

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Галаган Сергей Александрович – 

соискатель кафедры международного 
права Института международных 
отношений Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Galagan Sergey Aleksan-

drovich – Applicant at the Department 
of International Law of Institute of Inter-
national Relations of Taras Shevchenko 
National University of Kyiv

shalahan@i.ua

УДК 343.98

ТИПИЧНЫЕ СПОСОБЫ УМЫШЛЕННЫХ 
УБИЙСТВ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЁНКА 

ИЛИ ЖЕНЩИНЫ, ЗАВЕДОМО 
ДЛЯ ВИНОВНОГО НАХОДИВШЕЙСЯ 

В СОСТОЯНИИ БЕРЕМЕННОСТИ
Татьяна ГАНЖА,

соискатель кафедры криминалистики и судебной экспертологии
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
С учётом данных, полученных в результате обобщения материалов уголовных 

производств по умышленным убийствам малолетнего ребёнка или женщины, заве-
домо для виновного находившейся в состоянии беременности, выделено и раскры-
то содержание наиболее типичных способов реализации отмеченного преступного 
умысла. Наведено понятие способа данного вида уголовного преступления. Наряду 
с этим выделены критерии составления взаимосвязанных и целенаправленных актов 
поведения личности преступника сквозь призму субъективных и объективных фак-
торов, направленных на подготовку, совершение и сокрытие незаконного лишения 
жизни ребёнка в возрасте до 14 лет или беременной женщины, что требует исполь-
зования характерных средств для наступления такого рода негативных последствий.

Ключевые слова: умышленное убийство, малолетний ребёнок, женщина в со-
стоянии беременности, криминалистическая характеристика, способ преступления.

TYPICAL METHODS OF INTENTIONAL MURDERING 
OF A SMALL-KID CHILD OR WOMAN, DEFINED 

FOR THE GUILTY AT THE PREGNANT STATE

Tatiana GANZHA,
Applicant at the Department of Criminology and Forensic Expertology

of  Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
Taking into account the data obtained as a result of the generalization of the mate-

rials of criminal proceedings for the deliberate killing of a small-kid child or woman, 
defined for the guilty at the pregnant state, the content of the most typical ways of im-
plementing the marked criminal intent has been identified and disclosed. The concept 
of the method of this type of criminal offense has been introduced. Along with this 
the criterions for drawing up interrelated and targeted acts of behavior of the offend-
er’s personality through the prism of subjective and objective factors aimed at prepar-
ing, perpetrating and concealing the unlawful life deprivation of a child under the age  
of 14 or a pregnant woman are highlighted, which requires the use of characteristic 
means for the occurrence of such negative consequences.

Key words: premeditated murder, small-kid child, woman in a state of pregnancy, 
forensic characterization, method of a crime.

Постановка проблемы. В поло-
жениях Основного Закона Украины 
указано, что никто не может быть про-
извольно лишён жизни, ведь неотъ-
емлемой обязанностью органов госу-
дарственной власти является защита 
жизни и здоровья человека и гражда-
нина от любого рода противоправных 
посягательств [1]. Стоит отметить, что 
в данном контексте отдельную катего-
рию лиц – членов общества составляют 
именно малолетние дети и женщины 

в состоянии беременности. Это прежде 
всего обусловлено их ограниченной 
физической дееспособностью и есте-
ственным состоянием организма.

Одним из неотъемлемых и в тоже 
время характерным признаком любого 
уголовного преступления является 
типичный механизм подготовки, непо-
средственно совершения и его сокры-
тия. Ведь для того, чтобы исследовать 
негативное явление преступления, 
необходимо выделить и раскрыть 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201962

содержание характерных только ему 
постоянных количественных и каче-
ственных показателей, проанализиро-
вать взаимосвязь между ними. Такие 
признаки в науке криминалистике 
принято рассматривать как элементы 
криминалистической характеристики. 
Не являются исключением и умыш-
ленные убийства малолетнего ребёнка 
или женщины, заведомо для виновного 
находившейся в состоянии беремен- 
ности.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена процессом реформи-
рования правоохранительных органов, 
системных изменений в действующем 
уголовном процессуальном законода-
тельстве, в связи с чем отсутствуют 
глубокие высказывания и суждения 
именно о типичных способах убийств 
малолетнего ребёнка или женщины, 
заведомо для виновного находившейся 
в состоянии беременности.

Состояние исследования. 
В трудах Р.С. Белкина, Ю.В. Гаври-
лина, В.Ф. Ермоловича, Г.Г. Зуйкова, 
М.В. Салтевского, В.Я. Колдина, 
А.Н. Колесниченко, В.В. Тищенко, 
В.Ю. Шепитько, Н.Г. Шурухнова и дру-
гих было уделено значительное внима-
ние освещению мыслей и позиций по 
типизации и упорядочению способов 
умышленных убийств.

Целью и задачей статьи является 
исследование научной литературы 
и обобщение эмпиричной базы по 
умышленным убийствам малолетнего 
ребёнка или женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии 
беременности, чтобы выделить их наи-
более типичные способы, раскрыть 
понятие и привести критерии класси-
фикации.

Изложение основного материала. 
Предлагаем начать изложение основ-
ных положений с анализа и освещения 
этимологического содержания понятия 
«способ преступления» в различных 
сферах общественной жизни.

Так, В.Ю. Шепитько указывает на 
то, что способ преступления – это спо-
соб действий преступника, выражаю-
щийся в определённой системе опера-
ций и приёмов. Способ преступления 
представляет собой собирательное 
понятие. Его структура включает: спо-
соб приготовления к преступному дея-
нию, способы его совершения и сокры-
тия [2, c. 257]. Мы можем заметить, 

что учёный рассматривает указанную 
дефиницию в широком смысле, что 
предполагает наличие приёмов по 
воплощению всех этапов преступной 
деятельности.

Такой же концепции придержива-
ется И.Ф. Герасимов. По его мнению, 
способом совершения преступления 
является комплекс действий субъекта 
по подготовке, совершению и сокры-
тию преступного деяния, обусловлен-
ный целым рядом субъективных и объ-
ективных факторов [3, с. 34]. Кроме 
того, учёный в данном определении 
использует причинно-следственные 
факторы неправомерного поведения 
правонарушителя как субъективные 
и объективные условия (личное отно-
шение преступника к преступлению, 
изменения в графике работы лица 
потерпевшей, форс-мажорные обстоя-
тельства, погодные условия и т.п.).

В подтверждение изложенным 
позициям способ совершения пре-
ступления, как отмечает С.М. Завья-
лов, образуется из взаимосвязанных 
элементов, актов поведения, направ-
ленных на подготовку, совершение 
и сокрытие преступления. Эти акты 
поведения – действия, операции, при-
ёмы – сочетаются с определённой 
иерархией и субординацией как части 
целенаправленной волевой деятель-
ности [4, с. 10]. При этом, несмотря 
на важность отдельного исследова-
ния способов подготовки, совершения 
и сокрытия преступлений, нельзя забы-
вать о взаимосвязи этих действий. Спо-
соб совершения преступления зависит 
от способа подготовки и выбранного 
преступником способа сокрытия пре-
ступления, а последний – от способа 
подготовки и совершения преступле-
ния [5, с. 11].

Наряду с этим сущность спо-
соба преступления рассматривается 
не только в сугубо криминалистиче-
ском смысле. Так, уголовно-правовой 
аспект способа совершения престу-
пления связывают с его характеристи-
кой как одного из элементов объектив-
ной стороны состава преступления. 
В.М. Кудрявцев под способом соверше-
ния преступления понимает совокуп-
ность приёмов, которые преступник 
использует, реализуя свои намерения. 
В некоторых случаях способ совер-
шения преступления определяет уго-
ловно-правовую норму и предопреде-

ляет наказуемость деяния, учитывая 
при этом опасность способа соверше-
ния преступления для объекта пося-
гательства, частоту его реализации 
на практике и юридическую возмож-
ность криминализации [6, с. 110–112]. 
М.И. Панов предлагает под способом 
преступления понимать определённый 
порядок, метод, последовательность 
движений и приёмов, применяемых 
лицом в процессе совершения обще-
ственно опасного посягательства на 
охраняемые законом общественные 
отношения, совмещённый с выбороч-
ным использованием средств совер-
шения преступления [7, с. 44]. Отсюда 
следует, что в науке уголовного права 
способ преступления рассматривается 
только сквозь призму его совершения 
и полностью исключает методы и при-
ёмы на других стадиях преступной 
деятельности. Отмеченная концепция 
соответствует криминалистическому 
определению способа совершения пре-
ступления в узком смысле. По нашему 
убеждению, такой подход несовер-
шёнен, ведь при указанных условиях 
полностью раскрывается роль и зна-
чение типичных систем действий по 
реализации преступного умысла 
в системе криминалистической харак-
теристики отдельных видов (групп) 
уголовных правонарушений, которые 
должны заключаться в следующем:  
1) поиск личности преступника (в том 
числе, всех участников на всех стадиях 
уголовного преступления); 2) поиск 
орудия совершения преступления; 
3) поиск других следов преступной 
деятельности; 4) установление связи 
между выбранным способом престу-
пления и правонарушителем и тому 
подобное.

В сфере юридической психологии 
М.И. Еникеев рассматривает способ 
совершения преступления как систему 
приёмов, действий, операционных 
комплексов, обусловленных целью 
и мотивами действий, психическими 
и физическими качествами личности, 
в которых оказываются психофизиоло-
гические и характерологические осо-
бенности человека, его знания, умения, 
навыки, привычки и отношение к раз-
личным проявлениям действительно-
сти. По мнению учёного, для каждого 
преступления существует свой систем-
ный «набор», комплекс действий и опе-
раций. У каждого человека также есть 
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система обобщённых действий, свиде-
тельствующих о его индивидуальных 
особенностях. Эти комплексы также 
индивидуализированы, как и папилляр-
ные узоры пальцев, однако, отличаясь 
от последних, следы этих комплексов 
всегда остаются на месте преступле-
ния [8, с. 105]. Автор приведённого 
определения пытается индивидуали-
зировать способ совершения уголов-
ного преступления в типичном пове-
дении личности преступника. Однако 
остаются без внимания субъективные 
и объективные факторы, которые могут 
вносить коррективы в заранее смоде-
лированное поведение в «идеальных» 
условиях. Например, низкий уровень 
устойчивости к стрессовым ситуациям, 
морально-психологическое подавле-
ние, внутренняя психическая борьба 
преступника, непосредственно влия-
ющие на систему его действий, ниве-
лируя категорию индивидуальности, 
внося дисбаланс в следовую картину 
уголовного преступления. При таких 
условиях мы не можем согласиться 
с изложенной мыслью.

Несмотря на то, что нами рас-
сматриваются умышленные убийства 
малолетнего ребёнка или женщины, 
заведомо для виновного находив-
шейся в состоянии беременности, 
целесообразно перейти к освещению 
отдельных мыслей по поводу типиза-
ции и упорядочения именно способов 
совершения умышленных убийств. 
Так, С.А. Сафронов предложил упоря-
дочение способов с учётом следующих 
криминалистически значимых осно-
ваний: 1) по форме деяния: а) путём 
активных действий; б) путём бездей-
ствия (например, создание опасных для 
жизни и здоровья человека условий, а 
после попадания в них жертвы –  непри-
нятие необходимых для её спасения 
мероприятий); 2) по средствам воз-
действия на организм пострадавшего: 
причинение повреждений с использо-
ванием мускульной силы нападающих, 
различных орудий и средств, факторов 
окружающей среды, животных и т.п.; 
3) по характеру травматического дей-
ствия: использование действия меха-
нических, температурных, биологиче-
ских, химических факторов; 4) по виду 
травматического воздействия: избие-
ние, удар, давление, растяжение, отрыв, 
кручения, ломки, толчок [9, с. 23–24]. 
Приведённые основания не являются 

исчерпывающими, однако в целом мы 
согласны с позицией учёного. Неоправ-
данным только представляется отнесе-
ние к средствам воздействия на орга-
низм человека потерпевшего факторов 
окружающей среды, что противоречит 
этимологии этих категорий. Скорее 
речь идёт об элементах вещной обста-
новки окружающей среды, которые 
могут выступать орудием совершения 
уголовного преступления.

Поэтому с криминалистической 
точки зрения способы убийства и сред-
ства, которые им соответствуют, можно 
разделить на следующие две группы:

1) способы, связанные с нанесе-
нием телесных повреждений (избиение 
руками и ногами, причинения теле-
сных повреждений тупыми предме-
тами, причинения колото-резаных ран, 
причинение огнестрельных телесных 
повреждений, совершение убийства 
с использованием взрывных устройств 
и др.);

2) способы, не связанные с нанесе-
нием телесных повреждений (утопле-
ние, характерным признаком которого 
является вода в лёгких; поражение 
электротоком, типичным для которого 
является наличие на теле потерпев-
шего следа ожога в месте контакта тела 
с источником электричества, исполь-
зование с целью убийства радиоактив-
ных материалов, признаками чего явля-
ются симптомы лучевой болезни и др.) 
[10, с. 24–26].

Из изложенного становится понят-
ным, что освещены группы взаимос-
вязанных действий, прежде всего реа-
лизуемых на подготовительном этапе 
уголовного преступления. Кроме того, 
при определённых обстоятельствах 
они могут сочетаться наборами при-
ёмов, направленных на: 1) ознакомле-
ние с историей болезни потерпевшего; 
2) изучение медицинских показаний 
отдельной категории лекарственных 
средств; 3) консультирование с лицами, 
обладающими специальными зна-
ниями в области фармацевтики; 4) 
исследование специальной литературы 
и тому подобное.

Выводы. Таким образом, деталь-
ный анализ теоретических положений, 
а также изучение материалов уголов-
ных производств (архивных уголов-
ных дел) по умышленным убийствам 
малолетнего ребёнка или женщины, 
заведомо для виновного находившейся 

в состоянии беременности, позволили 
нам выделить следующие наиболее 
типичные способы преступлений отме-
ченного вида с учётом соответствую-
щих им средств.

1. Причинение смерти путём меха-
нического повреждения жизненно 
важных органов потерпевшего (в том 
числе, нанесение ударов о твёрдую 
поверхность, нанесение ударов руками, 
ногами, крепкими предметами и т.п.). 
Преступления, которые рассматрива-
ются, могут иметь место по разным 
соображениям: желание устранить 
преграду на пути к заключению брака 
с матерью-одиночкой; преследова-
ние корыстных побуждений; личные 
неприязненные отношения с пасынком 
или падчерицей; наличие конфликтной 
ситуации между несовершеннолетним 
лицом и малолетним ребёнком; неудер-
жимое желание удовлетворить поло-
вую страсть; прерывание беременно-
сти и лишение жизни ребёнка третьим 
лицом; месть за конфликтные ситуации 
и тому подобное.

Средствами достижения преступ-
ного умысла среди прочих выступают 
механическая физическая сила и твёр-
дая поверхность, а механизм их исполь-
зования заключается в предоставлении 
телу (части тела) ускорения и нанесе-
ния им одиночного удара (множествен-
ных ударов) о указанную поверхность. 
Это может быть плоскость стены, сто-
лешницы стола, земли, тротуара, проез-
жей части, пола (при условии сопрово-
ждения тела, части тела при ускорении 
на протяжении всей амплитуды такого 
движения) и др.

2. Причинение смерти путём 
сброса потерпевшего с высоты. При-
ведённый способ заключается в том, 
что динамическая составляющая про-
тивоправной деятельности сосредото-
чена непосредственно в приёмах и опе-
рациях, направленных на совершение 
преступления. Его механизм проявля-
ется в следующих процессах: пресле-
дование цели скрыть неправомерные 
действия, предшествующие незакон-
ному лишению жизни человека (факты 
неправомерного удовлетворения поло-
вой страсти, незаконного завладения 
чужим имуществом, нанесение теле-
сных повреждений), избрание спо-
соба достижения преступного умысла 
с учётом имеющейся вещественной 
обстановки, а также исходных данных 
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по местности, помещению, зданию 
(этажность жилого дома, отсутствие 
проёмов в наружных стенах нежилого 
помещения, наличие механизмов отпи-
рания оконных конструкций, отсут-
ствие перил на балконе, состояние 
перекрытия на здании); реализация 
только прямых действий, направлен-
ных на лишение лица жизни, исклю-
чает факты неосторожности, легкомыс-
лия или небрежности.

3. Причинение смерти путём 
лишения потерпевшего возможности 
дышать (в том числе, вследствие 
закрытия органов дыхания посто-
ронними предметами). Очерченный 
образ по своей сути состоит в целена-
правленных приёмах, направленных 
на повреждение функций жизненно 
важных дыхательных путей. К послед-
ним относятся: 1) сдавливания шеи; 2) 
перекрытие отверстий, через которые 
осуществляется дыхания (рот, нос); 3) 
сдавливания живота и грудной клетки; 
4) помещение потерпевшего в про-
странстве с ограниченным доступом 
кислорода; 5) заполнение отверстий, 
через которые осуществляется дыха-
ние.

4. Причинение смерти путём 
повреждения жизненно важных орга-
нов потерпевшего с использованием 
колото-режущих инструментов, 
холодного, огнестрельного, охот-
ничьего, пневматического и других 
видов оружия. Особенностью данного 
способа является наличие и активное 
использование в механизме преступ-
ной деятельности соответствующих 
средств: кухонные ножи, топоры, 
резаки, пистолеты, ружья и т.п. Бес-
спорно, данный факт влияет на содер-
жательное наполнение приёмов и опе-
раций, направленных на достижение 
конечной преступной цели. Так, обоб-
щение материалов уголовных произ-
водств (архивных уголовных дел) по 
умышленным убийствам малолетнего 
ребёнка или женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии 
беременности, позволило нам выде-
лить следующие модели типичного 
поведения преступника на стадии 
непосредственно совершения противо-
правных деяний: 1) снаряжение охот-
ничьего ружья патронами и соверше-
ние одного или нескольких выстрелов 
в сторону лица потерпевшего влечёт за 
собой обширные огнестрельные раны, 

внутренние кровоизлияния; 2) нане-
сение телесных повреждений ребёнку 
в возрасте до 14 лет или беременной 
женщине режущей поверхностью или 
острием клинка ножа вызывает нару-
шение правильного функционирования 
отдельных органов; 3) нанесение топо-
ром одиночного или нескольких уда-
ров в область шеи, что влечёт за собой 
повреждение позвоночных артерий, 
малокровия внутренних органов и т.п.

5. Причинение смерти путём 
использования действия крайних тем-
ператур по отношению к потерпев-
шему. Данный способ заключается 
в реализации личностью преступника 
умышленных действий, направленных 
на применение высоких или низких 
температур в отношении малолетнего 
ребёнка или женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоя-
нии беременности. Это может быть: 
1) оставление ребёнка без укутывания 
и согревания в условиях температуры, 
слишком низкой для выживания, что 
ведёт к переохлаждению; 2) исполь-
зование легковоспламеняющихся 
веществ для поджога личности потер-
певшего с целью наступления тяжких 
последствий в виде смерти; 3) поджог 
отдельного помещения или целого 
здания, в котором находился ребёнок 
в возрасте до 14 лет или беременная 
женщина при условии, если виновный 
желал таким образом вызвать её смерть 
и исключал возможность присутствия 
посторонних лиц и т.д.

6. Причинение смерти потерпев-
шему путём использования сильно-
действующих ядовитых, химических 
веществ или лекарственных средств, 
медицинских препаратов. Процесс 
совершения умышленного убийства 
малолетнего ребёнка или женщины, 
заведомо для виновного находившейся 
в состоянии беременности, путём 
использования сильнодействующих 
ядовитых, химических веществ или 
лекарственных средств, медицинских 
препаратов сосредоточен в следующих 
актах поведения преступника: 1) вве-
дение инъекций (внутримышечных, 
внутривенных); 2) добавление соот-
ветствующего активно действующего 
вещества в еду или напитки с целью 
приёма; 3) замена лекарственных 
средств, медицинских препаратов на 
те, которые по своей фармакологи-
ческой группе противопоказаны для 

приёма детям до 14 лет, беременным 
женщинам. Следовательно, под спосо-
бом умышленного убийства малолет-
него ребёнка или женщины, заведомо 
для виновного находившейся в состо-
янии беременности, мы предлагаем 
понимать систему взаимосвязанных 
и целенаправленных актов поведения 
личности преступника сквозь призму 
субъективных и объективных фак-
торов, направленных на подготовку, 
совершение и сокрытие незаконного 
лишения жизни ребёнка в возрасте до 
14 лет или беременной женщины, что 
требует использования соответствую-
щих средств для наступления такого 
рода общественно опасных послед-
ствий.

Наряду с этим мы считаем целесо-
образным выделить следующие крите-
рии составления типичных способов 
умышленного убийства малолетнего 
ребёнка или женщины, заведомо для 
виновного находившейся в состоянии 
беременности:

1) по структурной наполненности 
(неполные способы (приёмы и опе-
рации, направленные на подготовку 
и совершение, совершение и сокрытие 
или непосредственно совершение уго-
ловного преступления) и полнострук-
турные способы);

2) в связи с занимаемым местом 
в механизме преступной деятельно-
сти (промежуточные способы на пути 
к достижению конечной цели (удов-
летворение половой страсти, завладе-
ние чужим имуществом); центральные 
способы достижения конечной цели 
(утоления чувства несправедливости, 
преодоление лично неприязненных 
отношений, решение таким образом 
конфликтной ситуации, прерывание 
беременности);

3) по средствам реализации непра-
вомерного умысла (способы, реализуе-
мые исключительно с использованием 
физической силы, способы, реализация 
которых требует определённых ору-
дий);

4) с учётом личности потерпев-
шего (способы умышленного убийства 
ребёнка в возрасте до 14 лет, способы 
умышленного убийства женщины 
в состоянии беременности);

5) по количеству участников (спо-
собы, которые совершаются одним 
лицом, способы, которые совершаются 
двумя и более лицами).
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Постановка проблемы. Иссле-
довать существование человека и его 
взаимодействие с другими людьми 
в определенных пространственных 
пределах несколько проблематично, 
поскольку нет единой, общепринятой 
концепции понимания природы и сущ-
ности самого человека, имеющиеся 
концепции не только различные, а ино-
гда прямо противоположные по сво-
ему содержанию и направленности. 
В тоже время разное понимание при-
роды и сущности человека автоматиче-
ски вызывает разное понимание таких 
фундаментальных естественно-право-
вых и общественно-правовых феноме-
нов, как мораль, правовое поведение, 
правовой менталитет и ментальность, 
в конце концов, право.

Состояние исследования. Про-
блема менталитета и правового 
менталитета в научной литературе 
исследовалась как украинскими, так 
и зарубежными учёными. Известными 
исследователями в этой сфере являются 
Р. Байниязов, А. Бандурко, М. Козюбра, 
А. Колодий, Ю. Лобода, Д. Меняйло, 
В. Мордовцев, Ю. Оборотов, 
С. Овчинников, М. Панов, А. Петри-
шин, В. Синюков, Ю. Тодыка.

Цель статьи – выработать подходы 
к определению философии менталь-
ного права.

Изложение основного матери-
ала. Давно замечено, что явления 
культуры имеют два плана: матери-
альный и нематериальный, проник-
новение в который происходит через 
освоение знакового языка видимого 
плана, доступного органам чувств. Эта 
особенность культуры была впервые 
осознана как специфика искусства еще 
философами-неоплатониками флорен-
тийской школы, которые отмечали, 
что любая вещь, кроме своего природ-
ного бытия, имеет еще так называемое 
идеальное бытие, согласно которому 
она была создана богом в первом уме; 
любая причина, которая производит 
с помощью искусства и ума какой-
нибудь результат, имеет в себе сначала 
прообраз той вещи, которую желает 
сделать. Эту форму платоники назы-
вают идеей и образом и считают, что 
заключенная в уме архитектора форма 
здания имеет более совершенное 
бытие, чем само здание, построенное 
затем из камня, дерева и т.п. Это первое 
бытие называют бытием идеальным 

или интеллигибельным (умозритель-
ным), а второе – бытием материальным 
или сенсибельным (воспринятым чув-
ством).

Из глубин сознания появляются на 
свет фундаментальные данные, а эсте-
тические и космические идеи делают 
очевидным как раз то, что не является 
для людей. 

Образы мироощущения, однако, 
меняются со временем. И поэтому 
«только люди, не обладающие утон-
чённой способностью проникаться 
вещами, могут думать, что они в состо-
янии без особого труда понимать все 
то, что достигает глубины веков. Рекон-
струкция скрытых идей – тяжкий труд 
не только для дилетантов, но и для про-
фессионалов: историков, филологов, 
культурологов. Но иногда в обществе 
в определённый момент будто откры-
ваются «клапаны» восприятия, и тогда 
пробуждается активный интерес к тем 
или иным явлениям прошлого.

В контексте интеллигибельного 
и сенсибельного осмысления явлений 
важно подчеркнуть использование 
термина «агностицизм». Он введён 
в середине XIX в. для обозначения 
непознаваемости того, что не может 
быть обнаружено непосредственно 
как сенсибельное (предмет чувствен-
ного восприятия), и на этом основании 
ложности всего интеллигибельного 
(предмет умственного восприятия, а не 
сенсибельного). Корни такой позиции 
уходят вглубь веков. По словам Прота-
гора, о богах невозможно знать ни того, 
что они есть, ни того, что их нет, ни как 
они выглядят, потому что есть препят-
ствия знанию: и неуверенность пред-
мета, и краткость человеческой жизни 
и тому подобное. Античные философы 
(в основном софисты) подтверждали 
позицию ссылками на несовершен-
ство, изменчивость, субъективность, 
относительность и постоянный пере-
смотр знаний. Итак, несовершенство 
природы человека, ограниченность его 
жизненных сил и познавательных спо-
собностей делает предельные причины 
и цели его жизни непостижимыми для 
него самого. 

Отметим, что следует отличать 
агностицизм от античного скепти-
цизма. В философии скептицизма отри-
цается истинное как предмет мысли, 
то есть релятивизуется всякое бытие, 
неважно – сенсибельное или интелли-

гибельное. На этом основании скеп-
тики, придерживаясь гераклитовской 
позиции «все течёт», предлагают упо-
треблять вместо «существует» слово 
«кажется». Для агностицизма, напро-
тив, характерно понимание истинного 
как вполне сенсибельного бытия, так 
что сомневаться стоит только в бытии 
интеллигибельного [2].

Традиция агностицизма берет 
начало в философии Беркли, кото-
рый считал, что человеку невозможно 
выйти из своего опыта, чтобы решить 
вопрос об отношении этого опыта 
к фактам действительности. Вслед за 
ним Юм выступил с последователь-
ным отрицанием истинного познания, 
начиная с критики основного закона 
познания – причинности, которая, на 
его взгляд, является лишь представле-
нием, характеризующим восприятие 
мира человеком. Человеческое позна-
ние, с этой точки зрения, – цепь субъек-
тивных опытов и придумывания к ним 
предположений, причём ставится цель 
свести последние к минимуму (идеал – 
математическое естествознание). Юм 
насчитывал три «ряда опытов»: впе-
чатления, вера в существование пред-
мета и идея. Впечатления возникают 
из чувственного опыта. Повторяе-
мость одного впечатления ведёт к вере 
в существование того или иного пред-
мета. Идеи представляют собой яркие 
впечатления. Все интеллигибельное, 
то есть чисто мировоззренческие 
вопросы, оказывается лишённым 
смысла. Например, вопрос об объектив-
ной реальности сенсибельных предме-
тов выходит за пределы чувственного 
опыта, поэтому спрашивать: суще-
ствуют ли тела, бесполезно. Немецкая 
классическая философия преодолевает 
позицию Юма, говоря не об одном, 
а о двух источниках познания. Так, 
по утверждению Канта, познающий 
субъект не может выйти не только за 
пределы чувственного опыта, но и за 
пределы мира интеллигибельных объ-
ектов (нельзя помыслить немыслимое). 
Поэтому имманентное знание необ-
ходимо дополнять знанием трансцен-
дентным. Фактически работа Канта по 
описанию познания как выстраивания 
мира (феноменов) и избежания вопро-
шания о мире вообще (вещь-в-себе) 
лежит в русле, заданном Юмом [2].

Существенный вклад в эволюцию 
агностицизма внесло «открытие» сфер, 
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участие сознания в которых ограни-
чено (в частности, воля или бессозна-
тельное, интуиция).

Агностицизм развивается в позити-
визме, неопозитивизме и постпозити-
визме как конвенциализме – признание, 
что невозможно проверить понятие на 
практике, оно – функция от соглашения 
сообщества познающих, а не от факта 
действительности. Традиция позити-
визма, порывая с метафизикой, продол-
жает линию юмовского агностицизма. 
Идеалом истинного знания позитивизм 
провозглашает опытное познание есте-
ственных наук, отрицая гносеологи-
ческую ценность интеллигибельных 
объектов. Прагматическая философия 
и критический реализм рассматривают 
истину как производную нерефлексив-
ной веры. Крайней степени агности-
цизм достигает в современной филосо-
фии, призывающей отказаться вообще 
от понятия реальности и рассматривать 
только различные модификации чело-
веческого сознания и языка в их отно-
сительности.

Правовой менталитет, который 
находится в правовом поле, экзистен-
циальном измерении и естественно-
правовом пространстве, человек дол-
жен понять своим умом и чувствами, 
то есть путём интеллигибельного 
и сенсибельного осмысления. Прежде 
всего постижения человек осущест-
вляет собственными усилиями, пре-
одолевая экзистенциальные проблемы, 
чтобы добраться до ценностей право-
вого менталитета в человеческой жиз-
недеятельности. По нашему мнению, 
такое постижение метаантропологии 
правового менталитета полно осущест-
вляется через мотивы, которым пред-
шествует интерес.

Формирование личности – слож-
ный, противоречивый процесс взаи-
модействия человека и окружающей, 
прежде всего социальной, среды. Раз-
вивается он по «спирали», то есть 
меняется не только естественная 
и социальная действительность, но 
и сама личность, потому внешним про-
явлением потребности есть интерес. 

Понятие интереса трактуют 
по-разному, что обусловлено много-
аспектностью этой категории. Напри-
мер, можно интересоваться чем-то 
и быть заинтересованным в чём-то. Это 
разные вещи, хотя и взаимосвязанные. 
По психологическим подходам интерес 

является специфической направленно-
стью личности, лишь опосредованно 
обусловленной осознанием её обще-
ственных интересов. Интерес – это 
сосредоточенность мыслей на опреде-
лённом предмете, вызывает стремле-
ние ближе ознакомиться с ним, больше 
углубиться в него [4]. Интерес можно 
трактовать также как общественные 
отношения, поскольку они возникают 
между личностями по поводу предмета 
потребности [5].

Интерес, с одной стороны, субъ-
ективный, поскольку его носителем 
является человек, с другой стороны – 
объективный, поскольку все-таки соз-
даётся экономическими отношениями 
людей. Интерес проявляется только 
через сознание человека. Проникнув 
в человеческое сознание, он становится 
мотивом к достижению цели [10, с. 83]. 
Интерес выражается в желании ознако-
миться с определённым объектом или 
предметом, именно поэтому он явля-
ется мотивом деятельности. Важное 
свойство интереса – это его направлен-
ность на тот или иной предмет. В отли-
чие от потребностей, которые сначала 
сознательно могут быть и не связаны 
с объектом, интересы всегда осознан-
ные и направлены на предмет. Инте-
рес – это мотив, который действует 
в силу своей осознанной значимости 
и эмоциональной привлекательности 
[8, с. 210]. В интересе должны быть 
представлены оба момента. Чем выше 
степень сознания, тем существеннее 
влияет осознание объективной зна-
чимости тех процессов, к которым 
привлечён человек. Но это не должно 
отвергать эмоциональной привлека-
тельности того, что вызывает интерес. 
Иначе будет осознание значимости 
обязанностей, но из-за слабой эмоци-
ональной привлекательности интереса 
не будет.

Всего в мотивах (лат. «побуждать, 
приводить в движение») понимают 
такое понятие, описывающее сферу 
побуждений субъекта к деятельности, 
наряду с потребностями, интересами, 
установками, эмоциями, инстинктами. 
Мотив не всегда достигает осознания, 
скрываясь в бессознательном (психоа-
нализ). Он может пониматься как пред-
мет, который побуждает и направляет 
на себя деятельность и поступки, или 
как причина, лежащая в основе выбора 
действий и поступков и объясняет их 

[3, с. 660]. Мотив (фр. «побудительная 
причина») – это осознанное побуж-
дение (стремление) к осуществлению 
конкретных волевых действий или 
воздержанию от них (бездействие). 
В одних случаях мотивы побуждают 
к самому действию, в других – насту-
пивших, совпадая при этом с целью 
воздействия или частично не отвечая 
ей. Будучи тесно связанными между 
собой, мотив и цель по-разному харак-
теризуют волевой процесс, отражая 
различные его стороны. Определение 
мотива отвечает на вопрос: почему 
человек действовал именно так, чем 
он руководствовался; цель определяет 
направление действий и их предпо-
лагаемый результат. Мотив является 
опосредующим звеном между созна-
нием и волей личности, отражает нрав-
ственные позиции человека [11, с. 778].

Анализируя естественную сущ-
ность понятия мотива, приходим 
к выводу, что философско-правовые 
соответствия этого термина касаются 
набора приобретённых ментальных 
компонентов, которые при определён-
ных волевых усилиях человека влияют 
на характер поведения человека на 
сознательном или (в основном) на под-
сознательном уровне. На сознательном 
уровне человек ставит перед собой 
цель: сознательно приобрести те мен-
тальные черты, которые ему необхо-
димы в жизни (например, в професси-
ональной деятельности). Этот процесс 
связан с упорной учёбой, добровольно 
осознанной необходимостью. На под-
сознательном уровне ментальные 
черты проявляются с помощью внеш-
них факторов: воспитание, влияние 
семейной среды, профессиональных 
групп и тому подобное. Полученные 
таким образом ментальные черты не 
совпадают с целью мотива, поэтому не 
вытекают из волевых усилий человека.

Чтобы понять метаантрополо-
гию правового менталитета, понять 
и почувствовать его действие, чело-
веку следует понять мотивы, кото-
рые обеспечивают жизнедеятельный 
процесс на обыденном, предельном 
и внеграничном уровнях. Фактически 
надо понять теоретические сведения 
о попытках и возможности приобрете-
ния ментальных норм. Это лучше реа-
лизуется с помощью мотивов (сюда не 
входят природные ментальные нормы, 
которые являются неизменными). 
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Метаантропологические аспекты 
мотивов освещают некоторое множе-
ство причин конкретного поведения. 
Это множество содержит также моти-
вационные столкновения, то есть про-
тиворечивые, радикальные суждения, 
различные изменчивости и непостоян-
ство в мыслях, чувствах, настроениях. 
Поскольку мотивы имеют индивиду-
альный характер, то избежать мотива-
ционных столкновений можно путём 
удаления от обычного уровня ментали-
тета к внеграничному. Ведь обычный 
мир материальный, в котором человек 
не всегда может понять свои потреб-
ности, требования. В предельном, 
особенно во внеграничном, постиже-
ние правового менталитета происхо-
дит приближенным к онтологическим 
требованиям. То есть каждый из трёх 
уровней метаантропологии имеет свой 
мотивационный климат, свои мотива-
торы. Иначе говоря, выход человека во 
внеграничное естественно-правовое 
пространство формирует онтологиче-
ские мотивы, которые помогают понять 
менталитет с природных позиций.

Мотивы делятся на рациональные 
(продиктованы потребностями) и эмо-
циональные; материальные и идеаль-
ные (религиозные, мировоззренче-
ские и т.п.); этажные и такие, которые 
глубоко переживаются; ситуативные 
и такие, которые возникли давно и т.д. 
[11, с. 97–98]. Нам необходимо иссле-
довать мотивы постижения правового 
менталитета.

Считаем, что в вопросах пости-
жения важно различать собственный 
и несобственный правовой ментали-
тет. В этих случаях существуют разные 
группы мотивов. По нашему мнению, 
основным в группе мотивов постиже-
ния своего менталитета следует счи-
тать ориентационный, а постижение 
менталитета ближнего – коммуника-
тивный. Конечно, каждая группа имеет 
свои мотивы, которые зависят от цели 
постижения.

Ориентационной мотив постиже-
ния правового менталитета имеет свою 
градацию: обыденно-предельный, вне-
граничный. Человек должен понять, 
что его менталитет направлен на есте-
ственность, онтологичность, правомер-
ность и тому подобное. Вообще стоит 
себе ответить: как с этим менталитетом 
жить, не нужно ли пересмотреть его 
вариативную часть, дополнить новыми 

компонентами. Возможно, это касается 
собственного обычного менталитета, 
который богат на различные мотивы, 
но ориентация должна быть одна – 
онтологичность. Аналогичная ситуа-
ция с другими метаантропологичными 
измерениями. В частности, ориента-
ционной мотив предельного должен 
быть направлен на то, что естественно 
обоснованным является направление 
попытки выхода из обычного состо-
яния. Ведь иногда человек считает 
свою ментальность выше обычной, 
повседневной жизни и не хочет к ней 
возвращаться ни при каких условиях. 
Примером могут служить случаи пре-
небрежения сельской ментальности 
городским человеком – выходца из 
села, что является негативным явле-
нием. Во внеграничном пространстве 
нужно понять, что человек делает там 
со своим менталитетом. Ярким при-
мером является тот случай, когда чело-
век занимает определённую духовную 
должность, творит духовную культуру, 
учит других со многими онтологично-
стями в своём менталитете.

Коммуникативный мотив пости-
жения правового менталитета хоть 
и касается собственной персоны (слу-
чай самокритики), но больше про-
является в оценке людей из близкого 
окружения: чужие недостатки всегда 
лучше видно. Однако человек хочет 
общаться, контактировать с другими 
людьми тогда, когда их ментальность 
не является резко противоречивой, а 
наоборот – в большинстве вопросов 
совпадает. Коммуникативный мотив 
не нужно постигать во всех метаан-
тропологичных измерениях. К тому 
же постичь его в предельной или вне-
граничной части невозможно. Комму-
никации между людьми, как правило, 
осуществляются на обыденном уровне.

Кроме мотивов, постижение мета-
антропологии правового менталитета 
осуществляется через мотивацию.

Мотивация – внутреннее побуж-
дение к действию, которое приводит 
субъективно-личностную заинтере-
сованность индивида к её осущест-
влению. Мотивация поведения тесно 
связана с такими характеристиками 
идеальной стороны действия, как наме-
рение, цель, стремление, и её следует 
отличать от внешних стимулов и реак-
ции на них [6, с. 615], это активные 
состояния психики, побуждающие 

человека совершать определённые 
действия. Основные характеристики 
мотиваций – интенсивность и устой-
чивость [7, с. 660], это: 1) внутренний 
(психологический) процесс (механизм) 
возникновения побуждений, осно-
ванных на потребностях, интересах, 
чувствах, эмоциях и т.д., динамика 
их развития через влечения, желания, 
стремления действовать в намеченном 
направлении; 2) результат формирова-
ния мотива и обоснование (аргумента-
ция) на этой основе волевого акта, его 
психологической причины. Мотивация 
поведения включает сознание чело-
века, его отношение к себе, другим 
людям, обществу в целом, существу-
ющих в них моральных и правовых 
требований, соотнесение с ними име-
ющихся мотивов и побуждений при 
выборе форм и средств удовлетворения 
потребностей, в частности преступле-
ний (общественно опасных и противо-
правных) [11, с. 779].

В контексте исследования мен-
талитета мотивация трактуется как 
процесс выбора между различными 
возможными действиями, процесс, 
регулирующий, направляющий дей-
ствие на достижение специфических 
для этого мотива целевых состояний 
и поддерживающий эту направлен-
ность. Мотивация – это не единствен-
ный процесс. Она состоит из разно-
родных процессов, осуществляющих 
функцию саморегуляции на отдельных 
фазах поведенческого акта. От мотива-
ции зависит, как и в каком направлении 
будут использованы различные функ-
циональные способности, влияющие 
на формирование ментальности [1]. 
Мотивацией также объясняется выбор 
между различными возможными дей-
ствиями, между различными вариан-
тами восприятия и возможными содер-
жаниями мышления, кроме того, ею 
объясняется интенсивность в осущест-
влении выбранного действия и дости-
жении результатов [9].

Если мотивы признаются внеш-
ними, умственными факторами, то 
мотивации свойственны внутренние, 
чувственные факторы, чтобы рас-
крыть мотивацию поведения человека, 
в мотивационной сфере нужно выявить 
внутренние (духовно-душевные) сти-
мулы, движущие силы и психическую 
реакцию на них. Внутренние стимулы 
поведения больше касаются подсозна-
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тельной зоны, содержат много инфор-
мации, в том числе и ментальной, 
правовой, моральной и тому подобное. 
Чтобы понять компоненты правового 
менталитета, необходимо понять вну-
тренние процессы, которые происходят 
в человеке, что является сложной зада-
чей. Но в этих процессах находится 
ментальность, которая сформирована 
мотивациями.

Н. Подольчак исследовал, что 
на мотивацию влияют следующие 
аспекты: опыт, эмоции, ценности, 
ожидания, потребности. Суть теории 
сводится к формированию и подкре-
плению положительного опыта, управ-
лению настоящим (эмоциями, потреб-
ностями, ценностями) и определению 
благоприятного будущего. Эти фак-
торы влияют друг на друга и свободно 
формируют ситуацию. При этом один 
из выделенных элементов теории 
мотивации может иметь решающую 
зависимость от факторов внутренней 
и внешней среды, или уникальной ком-
бинации элементов в каждый момент 
времени [7, с. 10].

Выводы. Конечно, не все упомя-
нутые учёными факторы являются 
ментальными, но в той или иной сте-
пени они влияют на него, поэтому по 
их проявлениям можно понять неко-
торые элементы правового ментали-
тета. Но эти постижения полностью 
можно осуществить во внегранич-
ном бытии, выбрав целесообразные 
формы и методы, которые соответ-
ствуют условиям интеллигибельности 
и сенсибельности, а следовательно, 
условиям сущности и существования 
метаантропологии правового мента-
литета. Интеллигибельные и сенси-
бельные постижения метаантрополо-
гии правового менталитета являются 
трансцендентальными. Только с помо-
щью трансцендентального мышления 
можно узнать настоящую карту мен-
тальных структур, понять видимые 
влияния одного менталитета на дру-
гой, дать реальную оценку поведения 
человека, выделив при этом менталь-
ные причины.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАСИЛЬСТВЕННОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОЛОВОЙ СТРАСТИ 

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ (МАЛОЛЕТНИХ)
Вероника КОВАЛЬСКАЯ,

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

АННОТАЦИЯ
Анализируются отдельные проблемные аспекты уголовной ответственности за насильственное удовлетворение половой 

страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего, малолетней 
или малолетнего по уголовному законодательству Украины. Рассматриваются дискуссионные вопросы состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 153 УК Украины, в частности ч. 2, 3, по признаку совершения относительно несовершеннолетней 
или несовершеннолетнего, малолетней или малолетнего. Акцентируется внимание на проблемах, которые возникают при 
определении содержания элементов данного состава преступления, в частности ч. 2 и ч. 3. Осуществляется попытка усовер-
шенствования действующего уголовного законодательства Украины в части регламентации уголовной ответственности за на-
сильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней 
или несовершеннолетнего, малолетней или малолетнего.

Ключевые слова: уголовная ответственность, субъект преступления, состав преступления, несовершеннолетний, мало-
летний, половая страсть, неестественный способ.

PROBLEMATIC ASPECTS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR VIOLENT SATISFACTION 
OF UNNATURAL SEXUAL INSULT COMMITTED AGAINST A MINOR OR A JUVINILE

Veronika KOVALSKAYA,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law and Criminology 

of the Faculty No. 1
of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
The certain problematic aspects of criminal responsibility for violent satisfaction of unnatural sexual insult committed against a 

minor or a juvenile under the criminal legislation of Ukraine are analyzed. Discussion issues of corpus delicti anticipated by art. 153 of 
the Criminal Code of Ukraine, in particular parts 2, 3 committed against a minor or a juvenile are examined. The problems that arise in 
determining the content of elements of this crime, in particular p. 2 and p 3. are emphasized. An attempt to improve the current criminal 
legislation of Ukraine in terms of regulating criminal responsibility for violent satisfaction of unnatural sexual insult committed against 
a minor or a juvenile is made.

Key words: criminal responsibility, subject of a crime, corpus delicti, minor, juvenile, sexual insult, unnatural way.

Постановка проблемы. Суще-
ствует неотложная потребность 
в уточнении круга уголовно наказу-
емых деяний, которые охватываются 
рассматриваемым уголовно-правовым 
запретом. Усовершенствование уголов-
ного законодательства в направлении 
соблюдения прав ребенка и дальней-
шая эффективная его реализация будет 
способствовать воплощению в жизнь 
прав малолетних и несовершеннолет-
них лиц относительно полноценного 
их морального, интеллектуального, 
физического, духовного и социального 
развития.

Следует отметить, что современное 
состояние законодательства Украины, 
а также теоретические наработки по 
этому вопросу свидетельствуют о нео-
пределенности относительно отдель-

ных признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 153 УК Украины, 
а возможно, и отсутствии четких кри-
териев определения, в частности, субъ-
екта данного состава преступления.

Кроме того, существуют недо-
статки уголовного законодательства 
в части отсутствия толкования отдель-
ных понятий, использования оценоч-
ных понятий, наличия проблем при 
разграничении данного состава престу-
пления, которое обусловливает суще-
ственные проблемы при квалификации 
и привлечения к уголовной ответствен-
ности.

Поэтому направление научного 
поиска, как представляется, выбрано 
верно.

Актуальность темы исследования 
обусловлена рядом проблем, которые 

возникают в правоприменительных 
органах при квалификации и привле-
чении к уголовной ответственности за 
совершение преступления, предусмо-
тренного ч. 2 и ч. 3 ст. 153 УК Укра-
ина. Указанные проблемы обусловлены 
несовершенством действующего уго-
ловного законодательства Украины, а 
также нормативно-правовых актов дру-
гих отраслей права. Это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость в основа-
тельном анализе положений ст. 153 УК 
Украины, иных нормативных правовых 
актов, теоретических наработок науч-
ного сообщества в этом направлении, 
что будет способствовать эффектив-
ному определению путей преодоления 
указанных проблем.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты относительно проблем 
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уголовной ответственности за насиль-
ственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом, 
совершенное в отношении несовер-
шеннолетней или несовершенно-
летнего, малолетней или малолет-
него, в своих роботах исследовали: 
В.И. Борисов, Х.И. Брух, А.А. Дудоров, 
Л.В. Дорош, А.М. Джужа, Д.П. Москаль, 
А.В. Савченко, Т.Д. Лисько, В.В. Фурса, 
Н.И. Хавронюк и др.

Наработки этих и других ученых 
является весомыми, однако правопри-
менительная практика свидетельствует 
о наличии ряда нерешенных проблем, 
которые предопределяют потребность 
в дальнейших фундаментальных иссле-
дованиях по данной проблематике.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование, на основе анализа 
законодательства Украины и научных 
публикаций, проблем, связанных с уго-
ловной ответственностью за насиль-
ственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом, 
совершенное относительно несовер-
шеннолетней или несовершеннолет-
него, малолетней или малолетнего, а 
также определение возможных путей 
их решения.

Изложение основного материала. 
Уголовная ответственность за насиль-
ственное удовлетворение половой 
страсти неестественным способом, 
совершенное относительно несовер-
шеннолетней или несовершеннолет-
него, предусмотрена в ч. 2 ст. 153 УК 
Украины, а относительно малолетней 
или малолетнего – в ч. 3.

Общественная опасность этого пре-
ступления заключается в том, что оно 
находится в противоречии с общепри-
нятым естественным укладом половых 
отношений, связано с насилием или 
использованием беспомощного состоя-
ния человека, способно повлечь нане-
сение вреда здоровью потерпевшего 
лица [4, с. 4].

Справедливой кажется позиция 
Г.Я. Мартынишина, который выделяет 
случаи насильственного удовлетворе-
ния половой страсти, совершенного 
относительно физически беспомощ-
ного лица. Дело в том, что в случае 
беспомощности лица наличие у него 
половой свободы к сведению браться 
не должно. Лицо, которое по тем или 
иным причинам не может реализо-
вать свою половую свободу, является 

неприкосновенным в половом отноше-
нии, поскольку в результате соответ-
ствующих обстоятельств лицо имеет 
право на охрану своей неприкосновен-
ности в целом, в том числе и полового 
ее аспекта. Половая неприкосновен-
ность – абсолютный запрет любого 
вмешательства в половую сферу лица, 
которое не приобрело половую свободу 
или потеряло возможность ее реализа-
ции.

Потерпевшее малолетнее или 
несовершеннолетнее лицо может 
иметь и и физические изъяны, к кото-
рым стоит относить слепоту, глухоту, 
немоту, отсутствие конечности и тому 
подобное. Эти изъяны должны пре-
пятствовать возможности понимать 
характер и значение совершенных 
с ней действий, а также характер соб-
ственных решений. Состояние психики 
потерпевшего лица даже без признаков 
выраженной патологии должно стать 
основой квалификации совершенных 
относительно него половых престу-
плений именно по ст. 153 УК Украины, 
даже если такие потерпевшие давали 
согласие на неестественный половой 
акт.

Таким образом, потерпевшим от 
насильственного удовлетворения поло-
вой страсти неестественным способом 
относительно малолетнего или несо-
вершеннолетнего лица является лицо: 
1) в возрасте до 14 лет (малолетнее 
лицо); или 2) в возрасте от 14 до18 лет 
(несовершеннолетнее лицо), 3) как 
мужского, так и женского пола, 4) пол 
которого одинаков или противопо-
ложен полу преступника; 5) которое 
физически и умственно развито; 6) 
которое физически или умственно 
отстает в развитии.

Диспозиция ч. 1 ст. 153 УК Укра-
ины применяет термин «удовлетворе-
ние половой страсти неестественным 
способом», не раскрывая его содержа-
ние.

Поддерживаем мнение Н.И. Мель-
ника, Н.И. Хавронюка, А.А. Дудорова 
по поводу того, что под удовлетворе-
нием половой страсти неестественным 
способом нужно понимать любые дей-
ствия сексуального характера незави-
симо от их гетеро- или гомосексуальной 
направленности (кроме естественного 
полового акта), которые способны 
удовлетворить половую страсть муж-
чины или женщины [5, с. 338]. Это, 

в частности: мужеложство, лесбийство, 
орогенитальный контакт (coitus per os) 
женщины с мужчиной или мужчины 
с мужчиной, аногенитальний кон-
такт мужчины с женщиной (coitus per 
anum), кунилингус – оральная стиму-
ляция женских гениталий, анилингус – 
оральная стимуляция входа в анальное 
отверстие, суррогатные формы поло-
вых сношений, которые имитируют 
естественный половой акт (проникно-
вение во влагалище женщины рукой, 
пальцем или определенным предме-
том – палкой, бутылкой, фаллоимита-
тором и тому подобным, вестибуляр-
ный коитус – прикосновение мужского 
полового члена к входу во влагалище 
женщины, нарвасадата – введение 
полового органа мужчины между 
молочными железами женщины, меж-
бедренный коитус и тому подобное), 
фроттаж (трение мужчиной своим 
телом о тело женщины и получение 
в результате этого сексуального воз-
буждения и удовольствия) [1, с. 493]. 

Существует неотложная потреб-
ность в уточнении круга уголовно нака-
зуемых деяний, которые охватываются 
рассматриваемым уголовно-правовым 
запретом. Иначе, исходя из действу-
ющей редакции ст. 153 УК, наличие 
предусмотренного ей состава уголов-
ного правонарушения следует будет 
усматривать, например, и тогда, когда 
лицо с целью удовлетворения своей 
половой страсти занимается самома-
стурбацией, наблюдая за физическим 
мучением потерпевшего, осуществля-
емым по указанию этого лица. Хоть 
вполне очевидно, что половая свобода 
(неприкосновенность) потерпевшего 
лица в такой ситуации не страдает, а 
уголовно наказуемое посягательство 
направлено на здоровье другого чело-
века [1, с. 493]. 

Таким образом, с объективной 
точки зрения удовлетворение половой 
страсти неестественным способом 
относительно несовершеннолетнего 
или малолетнего лица может быть 
в виде: 1) неестественной половой 
связи мужчины и женщины (связь 
путем per os или per anum); 2) муже-
ложства, орогенитального контакта 
мужчины с мужчиной (peros); 3) лесби-
янства; 4) других действий, направлен-
ных на удовлетворение половой страсти 
(например, принуждение потерпев-
шего лица к мастурбации penis'a). 
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Отмеченные половые связки или дру-
гие действия, направленные на удов-
летворение половой страсти, должны 
сопровождаться физическим насилием 
или угрозой применения такого наси-
лия или использованием беспомощ-
ного состояния потерпевшего лица. 
Следовательно, общественно опасное 
деяние, которое совершается вино-
вным лицом, состоит, по крайней мере, 
из двух действий: первое – обязатель-
ное действие для объективной стороны 
преступления – удовлетворение поло-
вой страсти неестественным способом; 
вторая – вспомогательная, но необхо-
димая для совершения первой, – физи-
ческое или психическое насилие или 
использование беспомощного состо-
яния потерпевшего лица (возможные 
случаи сочетания этих действий, когда, 
например, виновное лицо от угроз 
переходит к физическому насилию) 
[4, с. 10].

Под мужеложством понимают одну 
из разновидностей мужского гомосек-
суализма, аногенитальний сексуальный 
контакт мужчины с мужчиной. Лесби-
янство (женской гомосексуализм) – это 
форма удовлетворения половой стра-
сти женщины путем совершения ею 
разнообразных действий сексуаль-
ного характера с лицом женского пола 
(например, мастурбация, ороаногени-
тальные контакты, влияние на эроген-
ные зоны партнерши с помощью искус-
ственных приспособлений) [5, с. 338]. 
Считаем, что мужеложство, лесбиян-
ство, оральный секс, междубедровый 
коитус в разном соотношении имеют 
максимально похожую физиологич-
ную природу, а потому нет оснований 
искусственно разделять их. 

Что следует понимать под приме-
нением физического насилия, угрозой 
его применения и использованием бес-
помощного состояния потерпевшего 
лица, автором было рассмотрено ранее, 
так как эти способы при совершении 
изнасилования и удовлетворении поло-
вой страсти неестественном способом 
относительно малолетнего или несо-
вершеннолетнего лица избегаются. 
Обратим внимание на тот факт, что 
в доктрине уголовного права вопрос 
о возможности применения физиче-
ского насилия или угрозы не только 
к потерпевшему лицу, но и к другим 
людям, является дискуссионным. 
Никто из участников полемики фак-

тически не отрицает того, что такими 
людьми могут быть посторонние лица, 
но расхождения касаются определения, 
кто именно. Одни ученые считают, 
что их круг должен быть ограничен-
ным. Л.П. Брич предлагает дополнить 
части первые статей 152 и 153 УК 
указанием «к потерпевшему лицу или 
близким ему лицам». Аналогичную 
точку зрения изложила в свое время 
и Н.О. Озова. Другой позиции придер-
живаются Л.А. Андреева и С.Д. Ценгел, 
которые обоснованно отмечают, что 
«другими лицами могут быть не только 
родные или близкие потерпевшего, но 
и любые лица, в частности посторон-
ние, спасти которых от издевательств 
возможно, только уступив домогатель-
ством насильника» [6, с. 154]. 

По конструкции объективной сто-
роны состав этого преступления фор-
мален, а потому преступление счита-
ется законченным с момента начала 
осуществления определенных дей-
ствий сексуального характера, направ-
ленных на удовлетворение половой 
страсти неестественным способом 
относительно малолетнего или несо-
вершеннолетнего лица. Поэтому лишь 
применение, например, физического 
насилия, направленного на удовлет-
ворение половой страсти, при отсут-
ствии начала осуществления действий 
сексуального характера по причинам, 
которые не зависели от воли виновного 
лица, следует квалифицировать как 
незаконченное покушение на соверше-
ние преступления [4, с. 10].

Субъект насильственного удовлет-
ворения половой страсти неестествен-
ным способом относительно несовер-
шеннолетнего или малолетнего лица 
характеризуется теми же признаками, 
что и при изнасиловании малолет-
него или несовершеннолетнего лица. 
Разница заключается в том, что при 
изнасиловании субъект должен быть 
обязательно противоположного пола 
с потерпевшим лицом, а в случае удов-
летворения половой страсти неесте-
ственном способом субъект может 
быть как противоположного, так и того 
же пола, что потерпевшее лицо. При 
осуществлении определенных дей-
ствий сексуального характера непо-
средственным физическим исполните-
лем может быть лишь лицо мужского 
пола (при мужеложстве) или женского 
пола (при лесбиянстве), а соисполни-

телем этого преступления может быть 
любое лицо, независимо от вида дей-
ствия сексуального характера [4, с. 10]. 
Так, например, при мужеложстве – это 
мужчина, при лесбиянстве – женщина, 
а в иных случаях могут быть как жен-
щина, так и мужчина. Поэтому если 
при изнасиловании сопоставление 
относительно субъекта и потерпевшего 
обязательно в виде «мужчина / жен-
щина» или «женщина / мужчина», то 
при насильственном удовлетворении 
половой страсти неестественным спо-
собом, кроме этих вариаций, возможны 
и соотношения «мужчина / мужчина», 
«женщина / женщина».

Интересной является позиция 
Фурсы В.В. относительно учиты-
вания такого признака субъекта 
в ч. 2 и 3 ст. 153 УК Украины, как «огра-
ниченно вменяемое лицо» [3, с. 526]. 
Не принимая во внимание тот факт, что 
законодатель требует, чтобы субъект 
был вменяемым лицом, он не исклю-
чает ответственность лица, которое во 
время совершения преступления по 
причине имеющегося у него психиче-
ского расстройства не было способно 
в полной мере осознавать свои дей-
ствия (бездеятельность) и (или) руко-
водить ими. 

Позицию признания субъектом 
преступления ограниченно вменяемого 
лица поддерживает Чорней С.В., кото-
рый считает более полным определе-
нием понятия «субъект преступления» 
такое: это физическое вменяемое или 
признанное в установленном зако-
ном порядке ограниченно вменяемым 
лицо, которое совершило запрещенное 
уголовным законодательством деяние 
в возрасте, с которого в соответствии 
с УК Украины может наступать уголов-
ная ответственность [9, с. 126].

Исходя из того, что ограниченная 
вменяемость не исключает вменяе-
мость как обязательный признак субъ-
екта преступления в полной мере, а 
лишь частично, что, в свою очередь, не 
исключает уголовную ответственность 
субъекта за совершенное им в таком 
состоянии деяние, считается допусти-
мым считать, что при изнасиловании 
и при насильственном удовлетворении 
половой страсти неестественным спо-
собом относительно несовершенно-
летнего и малолетнего лица субъектом 
является как вменяемое, так и ограни-
ченно вменяемое лицо. 
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Таким образом, независимо от 
вариаций совершения насильствен-
ного удовлетворения половой стра-
сти неестественном способом отно-
сительно несовершеннолетнего или 
малолетнего лица его субъектом явля-
ется физическое вменяемое или огра-
ниченно вменяемое лицо мужского или 
женского пола (в том числе и одного 
пола с потерпевшим лицом), которое 
к моменту совершения этого престу-
пления достигло 14-летнего возраста.

Поддерживаем мнение Еубановой 
О.В. о формировании специализиро-
ванного банка данных об обстоятель-
ствах совершения преступления, о 
лицах, которые совершили половые 
преступления, их жертвах [10, с. 14]. 
Такая база будет влиять на скорость 
раскрытия уголовных дел и поиска 
субъекта такого типа преступлений.

Насильственное удовлетворение 
половой страсти неестественным спо-
собом часто трудно отличить от раз-
вращения несовершеннолетних, так 
как объективная сторона этих престу-
плений достаточно похожа; единствен-
ной разницей здесь является способ 
и наличие или отсутствие согласия на 
неестественный половой акт потерпев-
шего лица, а в качестве его выступает 
при развращении несовершеннолетних 
лицо до 16 лет, тогда как во втором слу-
чае возраст такого лица – до 14 лет и от 
14 до 18 лет.

Субъективная сторона насиль-
ственного удовлетворения половой 
страсти неестественным способом 
относительно малолетнего или несо-
вершеннолетнего лица характеризу-
ется виной в форме прямого умысла, 
содержанием которого является осоз-
нание общественно-опасного харак-
тера действий и намерение их совер-
шить [2, с. 396].

Целью данного преступления явля-
ется удовлетворение половой страсти 
именно неестественным способом. 
Относительно мотива совершения 
указанного преступления существуют 
разные мнения в доктрине уголов-
ного права. В свою очередь, ученые 
(В.И. Борисов, Л.В. Дорош) утверж-
дают: «Мотивы совершения престу-
пления не обязательно должны иметь 
сексуальную мотивацию. Преступле-
ние может быть совершенно из мести 
или хулиганских мотивов»; и приходят 
к заключению, что мотивы соверше-

ния преступления, предусмотренного 
ст. 153 УК, не являются обязательными 
признаками состава преступления 
[4, с. 11]. Некоторые авторы соглаша-
ются с такой позицией и считают, что 
«мотивы не влияют на квалификацию, 
могут быть разными (удовлетворение 
половой страсти, месть, желание уни-
зить потерпевшее лицо, стремление 
сексуального самоутверждения, хули-
ганские побуждения и тому подобное)» 
[12, с. 109].

А.А. Дудоров, рассматривая уго-
ловно-правовые характеристики дан-
ных преступлений, отмечает, что, 
исходя из материалов практики, наибо-
лее распространенным мотивом совер-
шения отмеченных преступлений явля-
ется удовлетворение половой страсти, 
хотя существуют и автономные отно-
сительно сексуального мотива побуж-
дения: месть, желание унизить потер-
певшее лицо или копировать поведение 
других участников группы, стремле-
ние сексуального самоутверждения, 
хулиганские побуждения, ревность, 
желания заставить потерпевшее лицо 
жениться, национальная, религиозная 
ненависть или вражда и тому подобное 
[13, с. 127].

Таким образом, считается необ-
ходимым для насильственного удов-
летворения половой страсти неесте-
ственным способом относительно 
малолетнего или несовершеннолетнего 
лица признать обязательным условием 
то, что умысел виновного лица дол-
жен быть направлен именно на удов-
летворение половой страсти неесте-
ственным способом с малолетним или 
несовершеннолетним лицом, причем 
факт малолетства потерпевшего лица 
осознавался субъектом. Мотив и цель 
должны быть прямо или опосредо-
ванно направлены на насильственное 
удовлетворение половой страсти нее-
стественным способом с малолетним 
или несовершеннолетним лицом. Если 
имеет место любой другой мотив, то 
такие действия, которые составляют 
объективную сторону преступления, 
предусмотренного в. 153 УК, следует 
рассматривать как способ совершения 
другого преступления, а потому они 
нуждаются в дополнительной квали-
фикации. Таким образом, вне поля зре-
ния Фемиды не останется ни одно пре-
ступное деяние, каждое получит свою 
правовую оценку.

Законом Украины от 06.12.2017 г. 
№ 2227 – VIII были внесены изменения 
в ст. 153 УК Украины, которые должны 
вступить в силу в 11.01.2019 г. Насиль-
ственное удовлетворение половой 
страсти неестественном способом 
согласно новой редакции охватывается 
как ст. 153, так и ст. 152 УК Украины 
(в зависимости от того, имело место 
проникновение в тело потерпевшего 
лица или нет). Насильственные дей-
ствия сексуального характера, которые 
включают в себя неестественный поло-
вой акт, не связаны с проникновением 
в тело потерпевшего лица, совершенны 
без добровольного согласия такого 
лица, представляют собой престу-
пление, предусмотренное ст. 153 УК 
Украины от 06.12.2017 г. № 2227 – VIII 
«Сексуальное насилие».

Еще одним нововведением явля-
ется то, что ст. 153 УК использует тер-
мин «любые насильственные действия 
сексуального характера», не раскрывая 
их содержание и исключая из диспо-
зиции пола указание на такой способ, 
как «применение физического наси-
лия, угрозы его приложения или бес-
помощное состояние», которые в каж-
дом случае учитываются судами во 
время судебного разбирательства дела 
и имеют значение, так как в резуль-
тате применения физического насилия 
потерпевшему лицу могут быть нане-
сены телесные повреждения, которые 
или нуждаются дополнительной ква-
лификации, или охватываются диспо-
зицией статьи. Термин «действия сек-
суального характера» имеют место при 
изнасиловании, а вот при сексуальном 
насилии такие действия наделены при-
знаком «насильственные» – выходит, 
что насилие при изнасиловании исклю-
чаются.

На практике может возникнуть 
ситуация, в которой виновное лицо 
угрожает несовершеннолетнему лицу 
разглашением сведений, которые оно 
желает хранить в секрете, или мало-
летнему лицу – тем, что сожжет дом, 
где проживает оно с родителями, чем 
вынуждает потерпевшее лицо к совер-
шению с ним «действий сексуального 
характера» с использованием генита-
лий, не связанных с проникновением 
в тело другого лица. Будут содержать 
указанные признаки ч. 3 в. 154 УК 
Украины и ч. 3 или ч. 4 в. 153 УК Укра-
ины, хотя применение угрозы раз-
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глашения сведений или уничтожения 
имущества родных должно рассматри-
ваться как способ достижения исход-
ной цели, направленной на удовлетво-
рение половой страсти способом, не 
связанным с проникновением в тело 
другого человека. 

Выводы. Таким образом, действия 
предусмотренные в. 153 УК Украины 
относительно несовершеннолетнего 
или малолетнего лица, нуждаются 
в следующих изменениях: 1) нужно 
четко определить объект этого состава 
преступления, указав, что это половая 
свобода несовершеннолетнего и поло-
вая неприкосновенность малолетнего 
лица; 2) потерпевшим в этом преступле-
нии может быть несовершеннолетнее 
или малолетнее лицо, которое является 
близким родственником или членом 
семьи виновного лица (ч. 2 ст. 153); 
несовершеннолетнее лицо – малолет-
нее лицо, а также ребенок, в возрасте 
от 14 до 18 лет (ч. 3 ст. 153); малолет-
нее лицо – ребенок до достижения им 
14 лет (ч. 4 ст. 153); 3) субъект этого 
состава преступления – общий – физи-
ческое вменяемое или ограниченно 
вменяемое лицо, которое достигло 
14 лет. Специальный субъект – лицо, 
которое является близким родственни-
ком или членом семьи потерпевшего 
лица.

Таким образом, усовершенство-
вание уголовного законодательства 
в сторону соблюдения прав ребенка 
и дальнейшая эффективная его реали-
зация будут способствовать развитию 
уголовного законодательства. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано влияние международного права на формирование общей иммиграционной политики Евро-

пейского Союза. В частности, исследовано соотношение норм Европейского Союза по иммиграционной политике и норм, 
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SUMMARY
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Постановка проблемы. В совре-
менном глобализированном мире необ-
ходимость в скоординированной поли-
тике по иммиграционным вопросам 
является достаточно высокой. В част-
ности, формирование международных 
нормативно-правовых документов 
в этой сфере вызывает создание общих 
стандартов, выработку направлений 
развития и создания концептуальных 
основ международно-правового регу-
лирования иммиграционными процес-
сами.

Учитывая высокую степень инте-
грации ЕС в систему международно-
правовых отношений, влияние меж-
дународных нормативно-правовых 
документов на формирование общей 
иммиграционной политики ЕС явля-
ется значительным. При этом фор-
мирование общей иммиграционной 
политики ЕС происходило с учётом 
прав человека, что означает включе-
ние в законодательство ЕС единых 
всемирно признанных прав человека, 
закреплённых в международных доку-
ментах. В частности, А. Островерх 
также подчёркивает важную роль фор-
мирования подхода к миграции именно 
с учётом прав человека [1, c. 55].

Цель статьи. Учитывая то, что 
международные нормативно-правовые 
документы имеют большое влияние 
на формирование единых стандар-
тов в сфере общей иммиграционной 
политики ЕС, возникает потребность 
в исследовании данной проблематики.

Состояние исследования. Среди 
учёных вопросу влияния международ-
ных нормативно-правовых документов 
на формирование общей иммиграци-
онной политики ЕС уделяли внимание 
Т. Констандинидес, С. Мартин, Т. Мол-
нар, Е. Гильд, Д. Слокум, А. Марик. 
Также детально анализирует проблемы 
соотношения международного и вну-
тригосударственного права К. Савчук. 
Г. Москаль исследовал систему между-
народно-правовых актов регулирова-
ния миграционных процессов в целом. 
Однако вопрос влияния международ-
ных нормативно-правовых документов 
на формирование общей иммиграцион-
ной политики ЕС среди учёных ещё не 
был детально проанализирован.

Изложение основного материала. 
Касательно соотношения права ЕС 
и международного права, то в первич-
ном праве ЕС, в частности в Договоре о 
ЕС, закреплено, что «Союз строго при-

держивается развития международного 
права, в частности принципов Устава 
ООН» [2]. То есть из этого положения 
можно определить, что ЕС придержи-
вается монистической теории между-
народного права, «автором которой был 
Г. Кельзен» [3, c. 131], заключающейся 
в «примате международного права над 
внутригосударственным» [3, c. 131].

Например, В. Розем отмечает, что 
ЕС придерживается монистическо-дуа-
листической теории международного 
права [4, c. 41]. То есть, как объясняет 
К. Савчук, «различия между дуалисти-
ческой и монистической концепциями 
постепенно смягчаются и на первый 
план выходит исследование конкрет-
ных механизмов взаимодействия двух 
правовых систем» [3, c. 133].

По этому поводу Т. Констандини-
дес отмечает, что «ЕС имеет право сво-
бодно отклоняться от норм междуна-
родного права, кроме норм jus cogens. 
Например, по делу Кади Суд ЕС уста-
новил, если существует противоречие 
между нормой, созданной ЕС, и jus 
cogens, то в таком случае норма ЕС 
будет недействительной» [5].

К тому же в практике Суда ЕС закре-
плено, что международные договоры  
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о защите прав человека, подписан-
ные государствами-членами ЕС, 
могут быть руководящими принци-
пами, которые должны соблюдаться  
в рамках законодательства Сообщества 
[6].

Таким образом, учитывая суще-
ственное влияние норм международ-
ного права на развитие права ЕС и, 
в частности, формирование общей 
иммиграционной политики ЕС, суще-
ствует необходимость в исследовании 
этого влияния.

Необходимо отметить, что между-
народные стандарты по отношению 
к иммигрантам закреплены во многих 
международных документах, включаю-
щих как общие договоры, так и специ-
альные договоры, положения которых 
касаются исключительно мигрантов.

Также в статье мы проанализируем 
влияние универсальных норм между-
народного права в вопросах иммигра-
ционной политики, которые форми-
ровались в рамках ООН, на развитие 
общей иммиграционной политики ЕС. 
Кроме того, по нашему мнению, сле-
довало бы проанализировать деятель-
ность Совета Европы, так как учиты-
вая то, что все государства-члены ЕС 
являются участниками Совета Европы, 
то региональная организация имеет 
непосредственное влияние на фор-
мирование общей иммиграционной  
политики ЕС.

Таким образом, начнём анализ 
документов, которые влияли на форми-
рование общей иммиграционной поли-
тики ЕС, принятых в рамках ООН. Для 
этого рассмотрим положения, касаю-
щиеся иммиграционных вопросов, во 
Всеобщей декларации о правах чело-
века 1948 года (в дальнейшем – ВДПЧ), 
Международном пакте о гражданских 
и политических правах 1966 года, 
Международном пакте об экономиче-
ских, социальных и культурных правах 
1966 года, Женевской конвенции о ста-
тусе беженцев 1951 года, Международ-
ной конвенции о защите прав рабочих-
мигрантов и членов их семей 1990 года 
и Нью-Йоркской декларации по бежен-
цам и мигрантам 2016 года.

В частности, некоторые положения 
относительно иммиграционных про-
цессов и международного передвиже-
ния людей были закреплены в статьях 
13–15 ВДПЧ [7]. Это такие права, как 
право свободно покидать и возвра-

щаться в страну; право искать убежище 
от преследования в других странах 
и право на гражданство и на его изме-
нение.

Стоит заметить, что, хотя ВДПЧ 
применяется ко всем лицам незави-
симо от национальности или граж-
данства, иногда можно говорить об 
ограничении прав. Например, беженцы 
могут быть допущены в страну с целью 
поиска убежища, однако лишены права 
на труд; рабочие-мигранты могут быть 
допущены в страну для работы, но им 
запрещено присоединяться к профсою-
зам, и тому подобное.

Зато в Международном пакте о 
гражданских и политических правах 
1966 года права беженцев не закре-
плены [8]. Хотя в нем закреплено право 
на свободное передвижение, свободу 
выбора места жительства, право поки-
дать любую страну, включая свою соб-
ственную, запрет произвольного лише-
ния права на въезд в свою собственную 
страну. Однако эти права не являются 
абсолютными и подлежат ограниче-
нию, в частности, если это предусмо-
трено законом, если это необходимо 
для охраны государственной безопас-
ности, общественного порядка, здоро-
вья или нравственности населения, или 
прав и свобод других.

К тому же в статье 13 содержится, 
что иностранец, законно находящийся 
на территории какого-либо государ-
ства, может быть выслан только во 
исполнение решения, вынесенного 
в соответствии с законом. При этом 
«основаниями для высылки и депор-
тации могут быть, такие как защита 
общественного здоровья, уголовные 
преследования, нарушение иммигра-
ционного законодательства, нацио-
нальная безопасность и т.д.» [9, c. 8].

Касательно Международного пакта 
об экономических, социальных и куль-
турных правах 1966 года, то в нем 
закреплены лишь общие положения 
мигрантов, например, запрет дискри-
минации на основании националь-
ности и правового статуса. При этом 
важно то, что «все люди, подпадающие 
под юрисдикцию договорной стороны, 
должны пользоваться правами, закре-
плёнными в Пакте, в частности, каса-
ющиеся искателей убежища и бежен-
цев, а также других мигрантов, даже 
незаконных» [10]. То есть положения 
Международного пакта об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 
должны применяться независимо от 
правового статуса мигранта.

Важнейшим международным доку-
ментом, который регулирует вопросы 
правового статуса беженцев, явля-
ется Женевская конвенция о статусе 
беженцев и Нью-Йоркский протокол 
к ней. В статье 78 Договора о функ-
ционировании ЕС отмечается, что 
«Союз развивает общую политику 
убежища, вспомогательной и времен-
ной защиты, которая должна соот-
ветствовать Женевской конвенции от 
28 июля 1951 и Протокола от 31 января 
1967 о статусе беженцев, а также дру-
гим договорам в этой сфере». То есть 
в этом положении закрепляется примат 
международного права над правом ЕС 
в сфере общей политики предостав-
ления убежища и используется мони-
стический подход к международному 
праву. Как отмечает Т. Молнар, «вли-
яние международных норм на мигра-
ционную политику ЕС в этом случае 
очевидно» [11 c. 44].

Так, основным принципом, закре-
плённым в Женевской конвенции о 
статусе беженцев, является принцип 
невысылки, который по своей природе 
является нормой jus cogens. В част-
ности, в случае выявления нарушения 
ООН в рамках своих надзорных полно-
мочий может начать переговоры с пра-
вительствами европейских государств. 
При этом необходимо отметить, что 
ООН не имеет жёстких инструментов 
для защиты в случае нарушения прин-
ципа невысылки.

Также в рамках ООН в 1990 году 
была принята Международная конвен-
ция о защите прав рабочих-мигрантов 
и членов их семей [12], которая всту-
пила в силу в 2003 году после её рати-
фикации 20 государствами. Конвенция 
является комплексным документом, 
регулирующим специфически только 
процесс миграции, которая включает 
в себя выезд из государства происхож-
дения, транзит, пребывание в стране 
назначения и возвращения. Документ 
содержит недискриминационные поло-
жения с целью отражения общих осно-
ваний, согласно которым трудовые 
мигранты часто подвергаются дискри-
минации. Также в нем предусмотрено 
право общего применения, примени-
мое ко всем трудящимся-мигрантам 
и членам их семей, независимо от 
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их статуса, кроме того, закреплены 
права конкретных категорий рабочих-
мигрантов. В документе определены 
обязательства государств по сотруд-
ничеству и содействию формирова-
ния чётких, справедливых, гуманных 
и законных условий миграции.

Стоит отметить, что Конвенция 
фактически не содержит новых поло-
жений по защите прав мигрантов, а 
в большей степени лишь повторяет 
стандарты, закреплённые в предыду-
щих международных документах по 
правам человека. Однако особенно-
стью Конвенции является то, что она 
предоставляет широкое определение 
рабочего-мигранта, акцентируя вни-
мание на занятии «оплачиваемой дея-
тельностью» в государстве, граждани-
ном которого он или она не являются. 
Также в ней систематизированы и пре-
доставлены такие определения, как 
«сезонные работники», «пограничные 
работники», «работники, работающие 
не по найму» и тому подобное.

На сегодняшний день 54 государ-
ства ратифицировали Конвенцию, 
однако ни одно государство-член ЕС 
её не ратифицировало. В частности, 
это обусловлено тем, что большинство 
прав закреплено в Хартии основных 
прав ЕС, а также во вторичном зако-
нодательстве ЕС. Например, Хартия 
основных прав ЕС и Международная 
конвенция о защите прав трудящихся-
мигрантов имеют подобный подход 
к миграционным правам. В них чётко 
разграничиваются права, предоставля-
емые всем мигрантам, независимо от 
их правового статуса, а также права, 
предоставляемые конкретным группам 
мигрантов.

Однако все же существуют опре-
делённые различия. В частности, по 
защите семьи, в то время как Хартия 
ЕС об основных правах предусма-
тривает право на уважение семейной 
жизни; право на создание семьи; пра-
вовой, социальной и экономической 
защите семьи; Конвенция же в статье 
44 содержит положения о воссоедине-
нии семей, которое отсутствует в Хар-
тии ЕС об основных правах. Однако 
следует отметить, что право на воссо-
единение семей в соответствии с Кон-
венцией не предусматривает обяза-
тельства обеспечивать воссоединение 
семей, а только содержит обязательства 
государств принимать меры, которые 

они считают целесообразными, и кото-
рые подпадают под их компетенцию 
для облегчения объединения семей. 
При этом стоит отметить, что право 
на воссоединение семей содержится 
во вторичном законодательстве ЕС, а 
именно в Директиве о воссоединении 
семей от 2003 года [13].

Также о праве на выезд и праве 
на свободное передвижение Конвен-
ция закрепляет, что все трудящиеся-
мигранты и члены их семьи имеют 
право свободно покинуть любое госу-
дарство, включая государство их про-
исхождения. В то время как Хартия ЕС 
об основных правах не рассматривает 
вопрос о праве на выезд. В ней при-
знано, что граждане ЕС имеют право 
свободно передвигаться и проживать 
в пределах ЕС, тогда как гражданам 
третьих стран только может быть пре-
доставлено это право.

Учитывая, что на сегодняшний 
день ни одно государство-член ЕС не 
подписало Конвенцию, Европейский 
парламент в 2009 году принял резо-
люцию [14], которая призвала государ-
ства-члены ратифицировать её, обратив 
своё внимание на то, что большинство 
людей, которые работают без наличия 
соответствующих иммиграционных 
документов, выполняют работу, кото-
рая является законной, что является 
важным для европейских экономик.

Однако резолюция была при-
нята до Европейского иммиграци-
онного кризиса 2015 года, поэтому, 
по нашему мнению, учитывая цели 
Международной конвенции о защите 
прав трудящихся-мигрантов, с целью 
эффективного управления миграцией, 
уважая и защищая права мигрантов, 
а также при условии предотвращения 
нелегального перемещения мигрантов 
и при соблюдении права каждого госу-
дарства регулировать свою миграцион-
ную политику уместно было бы госу-
дарствам-членам ЕС присоединиться 
и имплементировать Конвенцию.

Новейшим глобальным докумен-
том по иммиграционным вопросам, 
принятым в рамках ООН, является 
Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 2016 года, так называемая 
Нью-Йоркская декларация о беженцах 
и мигрантах [15], принятая 193 чле-
нами ГА ООН. Необходимо отметить, 
что, хотя в соответствии с данными 
Европейской конфедерации неправи-

тельственных организаций по вопро-
сам помощи и развития, основанной 
в 2003 году, «это был первый случай, 
когда встреча высокого уровня ООН 
была посвящена только вопросам меж-
дународной миграции» [16], однако 
стоит отметить, что такие встречи 
происходят в соответствии с Резолю-
цией Генеральной Ассамблеи ООН 
58/208 от 2003 года [17] и, в частно-
сти, на сегодня уже прошли дважды: 
в 2006 и в 2013 годах.

В частности, документ является 
актом мягкого права, однако стоит 
согласиться с мнением А. Брайчев-
ского, что, «несмотря на то, что этот 
документ носит рекомендательный 
характер, он свидетельствует о поли-
тической воле представителей стран 
мира объединить усилия для форми-
рования более гуманного и согласо-
ванного подхода мирового сообщества 
к проблемам беженцев и мигрантов» 
[18, c. 120].

Е. Гильдий отмечает две особен-
ности документа. Во-первых, «Нью-
Йоркская декларация о беженцах 
и мигрантах ориентирована на усиле-
ние прав мигрантов, независимо от их 
миграционного статуса». Во-вторых, 
«Декларация содержит положения по 
защите прав и интересов мигрантов за 
рубежом, в том числе путём консуль-
ской защиты, помощи и сотрудниче-
ства в соответствии с международным 
правом, в частности, согласно Венской 
конвенции о консульских сношениях 
1963 года, которая определяет права 
консульских органов и обязанности 
государств защищать своих граждан за 
рубежом» [19, c. 3].

То есть основными положени-
ями в соответствии с Нью-Йоркской 
декларацией о беженцах и мигрантах 
является защита прав мигрантов, неза-
висимо от их миграционного статуса. 
При этом внимание должно сосредо-
точиваться на усилении позитивного 
вклада мигрантов в экономическое 
и социальное развитие в странах их 
пребывания.

В отношении беженцев в Нью-
Йоркской декларации о беженцах 
и мигрантах закреплено намерение по 
внедрению новой системы, которая 
сочетает ответственность государств-
членов, партнёров гражданского обще-
ства и системы ООН в случае большого 
наплыва беженцев. 
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В частности, что касается пози-
ции ЕС к Нью-Йоркской декларации о 
беженцах и мигрантах, то Выводы Евро-
пейского совета по миграции от 2016 [20] 
одобрили Нью-Йоркскую декларацию о 
беженцах и мигрантах и призвали всех 
субъектов международного права взять 
на себя ответственность в этом отноше-
нии. К тому же в Европейском консен-
сусе по развитию от 2017 [21] указано, 
что ЕС и его государства-члены будут 
активно поддерживать разработку Гло-
бального договора ООН по безопасной, 
упорядоченной и регулярной миграции, 
как это предусмотрено Нью-Йоркской 
декларацией о беженцах и мигрантах. 
Более того, Европейская комиссия от 
имени Союза в сфере общей иммигра-
ционной политики уполномочена при-
нять Глобальный договор ООН по без-
опасной, упорядоченной и регулярной 
миграции [22].

Таким образом, международные 
договоры, принятые в рамках ООН, 
оказывают значительное влияние на 
развитие общей иммиграционной 
политики ЕС. К тому же применение 
норм международного права, разрабо-
танных, в частности, в рамках ООН, 
к общей иммиграционной политике ЕС 
позволяет гармонизировать интересы 
на глобальном уровне.

На региональном уровне Совет 
Европы устанавливает значительное 
количество стандартов в сфере мигра-
ции и убежища. В частности, важную 
роль играет Европейская конвен-
ция о защите прав и свобод человека 
(далее – ЕКПЧ) 1950 года и практика 
Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ). В своём первичном 
и вторичном праве ЕС неоднократно 
ссылался на эти документы, подчёрки-
вая их важную роль в деятельности ЕС.

В соответствии с нормами между-
народного права государства имеют 
право регулировать иммиграционные 
процессы самостоятельно. Напри-
мер, в деле «Н. против Финляндии» 
[23] от 2005 года было установлено, 
что договаривающиеся государства 
имеют право контролировать въезд, 
проживание и высылку иностранцев 
самостоятельно. Однако в тоже время 
государства не могут избежать своих 
обязательств по ЕКПЧ, утверждая, что 
иммиграционный контроль относится 
исключительно к сфере их националь-
ного суверенитета.

Следующим документом в имми-
грационной сфере была Конвенция 
Совета Европы о правовом статусе 
трудящихся-мигрантов, которая была 
принята в 1977 году и вступила в силу 
в 1983 году. Она касается основных 
аспектов правового положения рабо-
чих-мигрантов, в частности вербовки, 
медицинских осмотров, профессио-
нальных тестов, путешествий, видов 
на жительство, разрешений на работу, 
объединение семей, условий труда, 
передачи сбережений и социального 
обеспечения, социальной и медицин-
ской помощи, окончания срока действия 
трудовых договоров, увольнения и тому 
подобное. При этом основным принци-
пом, закреплённым во вышеупомянутой 
конвенции, является принцип равного 
отношения рабочих-мигрантов и граж-
дан принимающих стран.

Однако Конвенцию Совета Европы 
о правовом статусе трудящихся-
мигрантов ратифицировали только 
такие государства-члены ЕС, как Фран-
ция, Италия, Нидерланды, Португалия, 
Испания, Швеция [24]. Поэтому значи-
тельного влияния как на формирование 
общей иммиграционной политики ЕС, 
так и на иммиграционную политику 
государств-членов ЕС, Конвенция не 
имеет.

Также в рамках Совета Европы 
было принято двадцать Руководящих 
принципов принудительного возвраще-
ния незаконных жителей от 2005 года 
[25]. Руководящие принципы являются 
первым международным документом, 
который охватывает все этапы проце-
дуры принудительного возвращения 
с момента принятия решения об уда-
лении до фактического возврата. Необ-
ходимо отметить, что в этом документе 
государства соглашаются впервые 
рассматривать каждый аспект этого 
вопроса в едином документе. При этом 
такой подход базируется на том, что 
права человека и эффективная про-
цедура возврата являются взаимовы-
годными. Также в Руководящих прин-
ципах закреплены такие принципы, 
как прозрачность процедуры возврата 
и эффективное взаимодействие между 
всеми участниками принудительного 
возвращения.

Таким образом, учитывая неболь-
шое количество государств-членов ЕС, 
которые ратифицировали Конвенцию 
Совета Европы о правовом статусе тру-

дящихся-мигрантов и учитывая то, что 
Руководящие принципы принудитель-
ного возвращения незаконных жите-
лей имеют характер мягкого права, то 
вышеуказанные документы незначи-
тельно влияют на формирование общей 
иммиграционной политики ЕС. Важ-
нейшим же документом в этой сфере 
остаётся ЕКПЧ и практика ЕСПЧ.

Выводы. Итак, проанализировав 
влияние международных нормативно-
правовых документов на формирова-
ние общей иммиграционной политики 
ЕС, необходимо отметить, что ЕС 
строго придерживается развития меж-
дународного права, в частности прин-
ципов Устава ООН. Непосредственное 
влияние на общую иммиграционную 
политику ЕС оказывает Женевская 
конвенция о статусе беженцев и Нью-
Йоркский протокол к ней. В рамках 
Совета Европы главным докумен-
том, который способствует выработке 
общих стандартов в иммиграционной 
сфере в Европе, является ЕКПЧ и прак-
тика ЕСПЧ, что было проанализиро-
вано в статье.

Список использованной литера-
туры:

1. Островерх А. Здійснення забез-
печення міграційної політики у сфері 
праці. Науковий вісник Міжнародного 
гуманітарного університету. 2017. 
№ 26. C. 54–57. 

2. Consolidated versions of the Treaty 
on European Union and the Treaty on 
the Functioning of the European Union. URL:   
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT 

3. Cавчук К. Генезис проблеми 
співвідношення міжнародного 
та внутрішньодержавного права / Сав-
чук К.О., Драчов О.В. Актуальні про-
блеми міжнародних відносин. 2010. 
№ 93. C. 128–134.

4. Rossem W. Interaction between 
EU law and international law in the light 
of Intertanko and Kadi: The dilemma 
of norms binding the Member States but 
not the Community. Сentre for the Law 
of EU External Relations. 2009. № 4.  
P. 1–43.

5. Konstadinides T. Customary 
international law as a Sourse of EU Law: 
A Two Way Fertilization Route. Yearbook 
of the European Law. 2016. № 1.  
P. 513–532.



FEBRUARIE 2019 79LEGEA ŞI VIAŢA

6. J. Nold, Kohlen- und 
Baustoffgroßhandlung v Commission 
of the European Communities. 
Case 4-73. URL: https://eur-lex.
e u r o p a . e u / l e g a l - c o n t e n t / E N /
TXT/?uri=CELEX%3A61973CJ0004

7. Загальна декларація прав 
людини, 1948. URL: http://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/995_015

8. Міжнародний пакт про 
громадянські і політичні права, 1966. 
URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show
/995_043?find=1&text=%EF%E5%F0%
E5%F1%F3%E2#w

9. Martin S. The legal and normative 
framework of international migration. 
Institute for the Study of International 
Migration. 2005. P. 1–41. 

10. Duties of States towards refugees 
and migrants under the International 
Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights. URL: https://www.
refworld.org/docid/5bbe0bc04.html

11. Molnár T. EU Migration Law 
Shaping International Migration Law 
in the Field of Expulsion of Aliens: 
The Empire Strikes Back? Pécs Journal 
of International and European Law. 2017. 
№ 2. Р. 40–61.

12. Международная конвенция о 
защите прав всех трудящихся-мигран-
тов и членов их семей, 1990. URL:  
h t t p : / / z a k o n . r a d a . g o v. u a / l a w s /
show/995_203

13. Council Directive 2003/86/
EC of 22 September 2003 on the right 
to family reunification. URL: https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
ALL/?uri=celex%3A32003L0086

14. European Parliament 
resolution of 14 January 
2009 on the situation of fundamental 
rights in the European Union. URL: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/
getDoc.do?type=TA&reference=P6-
TA-2009-0019&language=EN&rin
g=A6-2008-0479

15. New York Declaration for 
Refugees and Migrants. URL: http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.
asp?symbol=A/RES/71/1

16. Towards Global Compacts on 
Refugees and on Migration Lessons 
learnt from the externalization 
of migration and asylum policies 
implemented by the European 
Union. URL: https://concordeurope.
org /wp-conten t /up loads /2018/05 /
C O N C O R D _ P o l i c y B r i e f _

G l o b a l C o m p a c t s _ 2 0 M a r c h 2 0 1 8 .
pdf?86d384&86d384 

17. Resolution adopted by 
the General Assembly on 23 December 
2003 № 58/208. International migration 
and development. URL: http://www.
un.org/en/development/desa/population/
migra t ion /genera las sembly /docs /
globalcompact/A_RES_58_208.pdf 

18. Брайчевська О. Нью-Йоркська 
декларація про біженців і мігрантів: 
новий крок у вирішенні міграційних 
проблем на глобальному рівні. 
Європейські та міжнародні підходи до 
захисту прав людини. 2017. C.117–121.

19. Guild E. What role for the EU in 
the UN negotiations on a Global Compact 
on Migration? / Guild E., Grant S. CEPS. 
2017. № 5. P. 1–16.

20. European Council conclusions 
on migration, 20 October 2016. URL: 
ht tps : / /www.consi l ium.europa.eu/
en/press/press-releases/2016/10/20/
european-council-conclusions-migration/

21. The New European Consensus on 
Development ‘Our World, Our Dignity, Our 
Future’. URL: https://www.consilium.europa.
eu/media/24011/european-consensus-for-
development-st09459en17.pdf 

22. Council Decision authorising 
the Commission to approve, on behalf 
of the Union, the Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration 
in the area of immigration policy. URL: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/
rep/1/2018/EN/COM-2018-168-F1-EN-
MAIN-PART-1

23. Case of N. v. Finland, 2005. 
URL: https://www.refworld.org/
cases,ECHR,437dcf4ea.html.

24. Chart of signatures and ratifications 
of the European Convention on 
the Legal Status of Migrant Workers. 
URL: https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/
treaty/093/signatures?p_auth=K2JyrffK

25. Twenty Guidelines on Forced 
Return. URL: https://www.coe.int/t/
d g 3 / m i g r a t i o n / a r c h i v e s / S o u r c e /
MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_
Return_en

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Кортукова Тамара Алексан-

дровна ‒ преподаватель кафедры меж-
дународного права и сравнительного 
правоведения, глава совета молодых 
ученых Киевского университета права 
Национальной академии наук Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Kortukova Tamara Aleksan-

drovna ‒ Lecturer at the Department 
of International Law and Comparative 
Studies, Head of the Council of Young 
Scientists of the Kyiv University of Law 
of the National Academy of Sciences 
of Ukraine

tamara_kortukova@bigmir.net



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201980

УДК 343.2.01

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена комплексному исследованию значения предмета преступления. Проанализировано значение предмета 

преступления для установления степени тяжести преступления; толкование признаков элементов состава преступления; от-
граничение преступления от других правонарушений и малозначительного деяния, разграничение преступлений и составов 
преступления; квалификации преступления с учётом вида и направленности умысла, с учётом вида преступления (длящийся, 
продолжаемый) при наличии ошибки субъекта в предмете преступления и тому подобное; назначение наказания и примене-
ние уголовно-правового характера (специальная конфискация, меры уголовно-правового характера относительно юридиче-
ских лиц). Выработан системный подход относительно оценки роли (значения) предмета преступления в науке уголовного 
права и следственно-судебной практике.

Ключевые слова: предмет преступления, признак, состав преступления, толкование, отграничение преступления, 
квалификация преступления, назначение наказания, меры уголовно-правового характера.

THE SIGNIFICANCE OF THE OBJECT OF A CRIME

Anna MAKODZOB,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law № 1

of  Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article deals with the comprehensive study of the object of a crime. The significance of the object of a crime for the determi-

nation the degree of gravity of a crime is analyzed; the interpretation of the features of the elements of a crime; delineation of a crime 
from other offenses and minor actions, delineation of crimes and compositions of crimes; qualification of a crime considering the type 
and the direction of the intention, considering the type of  a crime (ongoing), in the presence of a mistake of the subject in the object 
of a crime, etc.; the imposition of a punishment and the application of the criminal law  measures (special confiscation, criminal law 
in relation to  legal entities ). A systemic approach to the question of the role (significance) of the object of a crime in the science of 
criminal law and investigative trial practice has been developed.

Key words: object of a crime, feature, composition of the crime, interpretation, delineation of a crime, qualification of a crime, 
appointment of punishment, criminal law measures.

Постановка проблемы. В уголовно-
правовой доктрине и следственно-судеб-
ной практике под предметом престу-
пления традиционно понимается вещь 
материального мира, с определёнными 
свойствами которой уголовный закон 
связывает наличие в деянии субъекта 
признаков конкретного состава престу-
пления.

В общем понятии состава престу-
пления предмет рассматривается как 
факультативный признак такого эле-
мента, как объект. В отдельных соста-
вах преступлений, предусмотренных 
в диспозициях статей (частей статей) 
Особенной части Уголовного кодекса 
Украины (дальше – УК), предмет явля-
ется обязательным (основным) при-
знаком объекта состава преступления 
(например, имущество (ч. 1 ст. 185 УК) 
и др.) или квалифицирующим призна-
ком состава преступления (например, 
материалы с призывами к насиль-
ственному изменению или свержению 
конституционного строя или к захвату 

государственной власти (ч. 2 в. 
109 УК) и др.). На сегодняшний день 
предмет преступления не предусмо-
трен как привилегированный при-
знак ни одного состава преступления 
в Особенной части УК. Следует отме-
тить также, что предмет преступления 
не предусмотрен ни в приблизитель-
ном перечне обстоятельств, которые 
смягчают наказание (ч. 1 ст. 66 УК), 
ни в исчерпывающем перечне обстоя-
тельств, которые отягощают наказание 
(ч. 1 ст. 67УК), то есть в законодатель-
стве отсутствует непосредственное 
указание на учёт предмета преступле-
ния при назначении наказания. В тоже 
время следует обратить внимание, 
что в уголовно-правовой литературе 
высказывается позиция, согласно 
которой особенности предмета пре-
ступления могут свидетельствовать 
о наличии обстоятельств, которые 
смягчают наказание. Так, отдель-
ные авторы отмечают, что, например, 
хищение продуктов питания первой 

необходимости может быть признано 
обстоятельством, которое смягчает 
наказание (п. 5 ч. 1 ст. 66 УК) – совер-
шение преступления в результате сте-
чения тяжёлых личных, семейных или 
других обстоятельств [1, с. 5]. На наш 
взгляд, в таком случае обстоятель-
ством, которое смягчает наказание, 
является не предмет преступления, 
а причины (условия) совершения 
преступления, характеристика лица 
виновного и другое. Применение же 
других мероприятий уголовно-право-
вого характера связано (обусловлено) 
с предметом преступления. Например, 
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 96-2 УК 
специальная конфискация применя-
ется в случае, если деньги, ценности 
и другое имущество были предметом 
преступления, кроме тех, которые 
возвращаются собственнику (закон-
ному владельцу), а в случае, когда его 
не установлено, – переходят в соб-
ственность государства. Проведённое 
исследование даёт основание утверж-
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дать об актуальности, важности 
и значимости исследования значения 
предмета преступления как для зако-
нодательной деятельности, так и для 
следственно-судебной практики. 

Состояние исследования. Раз-
работке и решению уголовно-право-
вых проблем предмета преступления 
посвящали свои научные работы такие 
выдающиеся учёные уголовно-право-
вой науки дореволюционного пери-
ода, как: Л.С. Белогриц-Котляревский, 
А.Ф. Кистяковский, Г.В. Колоколов, 
С.В. Познышев, П.П. Пусторослев, 
М.Д. Сергиевский, В.Д. Спасович, 
Н.С. Таганцев, И.Я. Фойницкий и дру-
гие исследователи. Наиболее содержа-
тельно проблема предмета преступле-
ния была разработана в трудах таких 
научных работников, как: Д.С. Аза-
ров, П.П. Андрушко, М.П. Бикмур-
зин, Я.М. Брайнин, В.К. Глистин, 
В.И. Гуров, Е.К. Каиржанов, Н.И. Кор-
жанский, В.Н. Кудрявцев, Е.В. Лащук, 
В.В. Кузнецов, Б.С. Никифоров, 
Г.П. Новоселов, А.А. Пионтковский, 
В.И. Сахаров, В.Я. Таций, А.Н. Трай-
нин, Е.А. Фролов и других ученых. 
Однако отдельному системному 
исследованию проблема значения 
предмета преступления фактически не 
подвеглась. Работы же приведённых 
и других авторов являются научной 
основой последующего исследования 
предмета преступления. 

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование значения предмета 
преступления в уголовном праве, рас-
смотрение аспектов учёта предмета 
преступления при применении уго-
ловно-правовых норм и институтов.

Изложение основного матери-
ала. Исследование научной литера-
туры, анализ следственно-судебной 
практики и изучение предметов пре-
ступлений, предусмотренных как 
обязательный признак объекта или 
квалифицирующий признак состава 
конкретного преступления в диспози-
циях соответствующих статей (частей 
статей) Особенной части УК, даёт 
основание утверждать, что значение 
предмета преступления состоит в сле-
дующем.

1. Предмет преступления влияет на 
степень тяжести преступления. При 
этом он учитывается как при опреде-
лении (установлении) типичной сте-
пени тяжести определённой катего-

рии (вида) преступлений (например, 
в соответствии с прим. 3 к ст. 185 УК, 
в статьях 185-191, 194 УК в больших 
размерах признается преступление, 
которое совершено одним лицом или 
группой лиц на сумму, которая в две-
сти пятьдесят и больше раз превышает 
необлагаемый минимум доходов граж-
дан (далее – нмдг) на момент соверше-
ния преступления), так и индивиду-
альной степени тяжести конкретного 
преступления, совершенного опреде-
лённым субъектом.

2. Предмет преступления имеет 
значение для толкования (выяснения 
содержания) соответствующих при-
знаков элементов состава преступле-
ния. Например, с помощью предмета 
преступления можно установить при-
знаки объективной стороны состава 
конкретного преступления. Напри-
мер, предмет преступления опреде-
ляет признаки объективной стороны 
похищения имущества, а именно: 
а) хищение – это изъятие, которое 
отвечает материальному признаку 
предмета преступления, поскольку 
изъять можно только вещь матери-
ального мира; б) изъятие и обращение 
имущества в свою пользу является 
противоправным, что отвечает юри-
дическому признаку предмета пре-
ступления – имущество должно быть 
чужим; в) изъятие и обращение иму-
щества в свою пользу причиняет вред 
собственнику или другому владельцу, 
поскольку имущество имеет свойство 
удовлетворять потребности человека 
и имеет стоимость. 

В тоже время и другие признаки 
элементов состава преступления 
влияют на толкование (выяснение 
содержания) предмета преступле-
ния. Например, в соответствии с абз. 
1 п. 4 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины (далее – ПВСУ) 
«О судебной практике по делам о взя-
точничестве» от 26 апреля 2002 г. № 5, 
поскольку получение взятки является 
корыстным преступлением, его пред-
мет имеет исключительно имуще-
ственный характер. Им могут быть 
имущество (деньги, ценности и дру-
гие вещи), право на него (документы, 
которые предоставляют право полу-
чить имущество, пользоваться им или 
требовать выполнения обязательств 
и другое), любые действия имуще-
ственного характера (передача имуще-

ственных выгод, отказ, от них, отказ 
от прав на имущество, бесплатное 
предоставление услуг, санаторных или 
туристических путёвок, проведения 
строительных или ремонтных работ 
и тому подобное). Услуги, льготы 
и преимущества, которые не имеют 
имущественного характера (похваль-
ная характеристика или выступление 
в прессе, предоставление престижной 
работы и другое), не могут призна-
ваться предметом взятки.

Толкование предмета преступле-
ния как признака объекта преступле-
ния может осуществляться как при 
его типичной характеристике в разъ-
яснениях Верховного Суда Украины 
(постановлениях ПВСУ и выводах 
Верховного Суда Украины относи-
тельно применения нормы права), 
так и во время квалификации соот-
ветствующего преступления (инди-
видуальное толкование). К примеру, 
согласно п. 3 Постановления ПВСУ 
«О судебной практике по делам о 
хищении и другом незаконном обра-
щении с оружием, боевыми при-
пасами, взрывчатыми веществами, 
взрывными устройствами или радио-
активными материалами» от 26 апреля 
2002 № 3 основным характерным 
признаком оружия, боевых припа-
сов, взрывчатых веществ, взрывных 
устройств и радиоактивных матери-
алов является их назначение – пора-
жение живой цели, уничтожение или 
повреждение окружающей среды. Они 
могут быть как самодельными, так 
и изготовленными промышленным 
способом. 

3. Разграничительно-отграничи-
тельное значение предмета престу-
пления заключается в следующем: 

3.1. Предмет преступления может 
выступать критерием отграничения 
преступления от другого правонару-
шения (например, имущество, стои-
мость которого на момент совершения 
деяния не превышает 0,2 нмдг, может 
быть предметом административного 
правонарушения, предусмотренного 
ст. 51 Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях, а иму-
щество, стоимость которого превы-
шает 0,2 нмдг, может быть предметом 
преступлений, предусмотренных ста-
тьями 185, 190, 191 УК).

3.2. Предмет преступления может 
выступать критерием отграничения 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201982

преступления от малозначительного 
деяния (ч. 2 ст. 11 УК) [2, с. 62–63]. 
Распространёнными в следственно-
судебной практике, к сожалению, 
являются случаи признания деяния 
малозначительным даже в случае 
установления в уголовно-правовой 
норме чётко определённых характери-
стик предмета преступления. К при-
меру, в постановлении от 19 февраля 
2013 г. кассационный суд согласился 
с выводами суда первой и апелляцион-
ной инстанций о закрытии на основа-
нии ч. 2 ст. 11 УК уголовного дела по 
обвинению лица в совершении неудав-
шейся  попытки кражи с территории 
предприятия металлической арматуры 
стоимостью 158 грн 10 коп., отметив, 
что действия лица, хотя формально 
и содержат признаки деяния, предус-
мотренного ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 185 УК, 
но в силу малозначительности не 
представляют общественной опас-
ности, поскольку существенный 
вред предприятию не причинили. 
Верховный Суд Украины на заседа-
нии Судебной палаты по уголовным 
делам, рассматривая подобное дело 
(№ 5-221кс15), в Правовом выводе о 
применении судами ст. 11 УК «о мало-
значительности деяния, которое не 
является преступлением» от 24 дека-
бря 2015 г. отметил, что когда суще-
ственность вреда находит своё чёткое 
отражение в определении объектив-
ных признаков того или иного состава 
преступления, то есть характер вреда 
является фиксированным и не может 
оцениваться по усмотрению право-
применителя (абсолютно определён-
ные правовые нормы), применение 
уголовно-правовой нормы о малозна-
чительности деяния исключается. 

3.3. Предмет преступления может 
выступать критерием разграничения 
преступлений (например, ядовитые, 
сильнодействующие, взрывчатые 
вещества могут быть предметом кон-
трабанды (ст. 201 УК), а наркотиче-
ские средства могут быть предметом 
контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, или фальсифици-
рованных лекарственных средств 
(ст. 305 УК). К примеру, в соответ-
ствии с абз. 4 п. 9 Постановления 
ПВСУ «О судебной практике по делам 
о преступлениях и иных правонару-
шениях против окружающей среды» 

от 10 декабря 2004 № 17 вырубка 
деревьев и кустарников на террито-
риях, не отнесённых к лесному фонду 
(ст. 4 Лесного кодекса Украины), не 
влечёт ответственности по ст. 246 УК. 
При наличии соответствующих осно-
ваний такие действия могут быть ква-
лифицированы как кража, самоуправ-
ство и другое.

3.4. Предмет преступления даёт 
возможность отграничить основной 
состав преступления от квалифи-
цированного состава преступления 
(например, имущество, стоимость 
которого на момент совершения пре-
ступления составляет от ста до двух-
сот пятидесяти нмдг, может быть 
предметом квалифицированных 
составов кражи (ч. 3 ст. 185 УК), гра-
бежа (ч. 3 ст. 186 УК), вымогательства 
(ч. 2 ст. 189 УК) и мошенничества 
(ч. 2 ст. 190 УК), а имущество, стои-
мость которого на момент совершения 
преступления составляет до 100 нмдг, 
может быть предметом основных 
составов приведённых преступлений).

4. Предмет преступления имеет 
значение для квалификации совершив-
шего деяние субъектом преступления. 

4.1. Предмет преступления явля-
ется вещественным (материальным) 
признаком объекта состава престу-
пления, облегчает его установление 
при квалификации совершившего 
субъектом преступления. Более того, 
поскольку объектом являются обще-
ственные отношения, установить 
которые в отдельных случаях доста-
точно сложно, то для выяснения вида 
и содержания объекта состава кон-
кретного преступления необходимо 
использовать признаки предмета 
этого преступления. Как отмечается 
в научной литературе, если предмет, 
входящий в структуру общественных 
отношений, являющихся объектом 
преступления, совпадает с предметом 
преступления, то признаки послед-
него определяют объект преступления 
(например, предметом преступлений, 
предусмотренных статьями 185-187, 
191, 193-197 УК является чужое иму-
щество, которое является неотъемле-
мой частью отношений собственно-
сти).

Если же предмет преступления не 
совпадает с предметом общественных 
отношений, его установление ещё не 
даёт однозначного ответа на вопрос 

о том, какие общественные отноше-
ния являются объектом этого престу-
пления. В таком случае необходимо 
использовать категорию «социаль-
ный интерес», то есть устанавливать  
объект через те или иные интересы 
субъектов (участников) общественных 
отношений [3, с. 192–194].

4.2. Предмет преступления дол-
жен охватываться умыслом субъекта 
преступления, если он является обя-
зательным (основным) или квалифи-
цирующим признаком состава кон-
кретного преступления. Например, 
в соответствии с абз. 3 п. 14 Постанов-
ления ПВСУ «О судебной практике по 
делам о взяточничестве» от 26 апреля 
2002 г., когда умысел должностного 
лица при получении нескольких взя-
ток был направлен на обогащение 
в крупных или особо крупных разме-
рах (например, в случаях системати-
ческого получения взяток на основа-
нии так называемых такс или в форме 
поборов, дани и т.д.) его действия 
следует расценивать как одно престу-
пление и в зависимости от фактиче-
ски полученного квалифицировать по 
соответствующей части ст. 368 УК.

4.3. В отдельных случаях пред-
мет преступления имеет значение 
для установления момента окон-
чания преступления и определения 
вида преступления (законченное 
(ч. 1 ст. 13 УК) или неоконченное пре-
ступление (ч. 2 ст. 13 УК). Если пре-
ступление совершено с конкретизи-
рованным (определённым) умыслом 
и характеристика (размер, стоимость) 
предмета была чётко конкретизиро-
вана в сознании субъекта, то соверше-
ние преступления в отношении пред-
мета меньшей стоимости (размера) 
влечёт необходимость квалификации 
содеянного как неоконченное пре-
ступление. Например, в соответствии 
с абз. 4 п. 14 Постановления ПВСУ 
«О судебной практике по делам о 
взяточничестве» от 26 апреля 2002 г. 
№ 5, если при умысле должностного 
лица на получение взятки в крупном 
или особо крупном размере им было 
получено по причинам, не зависящим 
от его воли, только часть обуслов-
ленной взятки, совершенное следует 
квалифицировать как покушение на 
получение взятки в размере, охваты-
вающимся его умыслом. Кроме того, 
если предмет преступления предус-
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мотрен в диспозиции статьи (части 
статьи) Особенной части УК в каче-
стве альтернативного, то для квалифи-
кации предметного преступления как 
оконченного достаточно установления 
наличия в содеянном субъектом кон-
кретном преступлении одного из аль-
тернативно предусмотренных пред-
метов.

4.4. Предмет преступления имеет 
значение для квалификации продол-
жаемого преступления и отграниче-
ния его от множественности престу-
плений (повторности тождественных 
преступлений, не связанной с осужде-
нием субъекта за ранее совершенное 
преступление). В случае установления 
в деянии субъекта предметного про-
должаемого преступления необходимо 
вычислять общий размер (стоимость) 
предмета, что будет влиять на квали-
фикацию (в том числе, и при нали-
чии квалифицирующего признака, 
связанного с размером (стоимостью) 
предмета преступления) и назначения 
наказания. К примеру, в соответствии 
с абз. 1 п. 20 Постановления ПВСУ 
«О судебной практике по делам о 
преступлениях в сфере оборота нар-
котических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсо-
ров» от 26 апреля 2002 г. № 4 одним из 
квалифицирующих признаков престу-
плений данного вида является размер 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров: значитель-
ный, крупный или особо крупный. 

4.5. Предмет длящегося престу-
пления также имеет значение для ква-
лификации и назначения наказания, 
поскольку обеспечивает установление 
и доказывание как соответствующих 
обязательных (основных) призна-
ков элементов состава преступления, 
так и квалифицирующих признаков 
состава. К примеру, предмет престу-
пления определяет наличие признака 
злостности при уклонении от уплаты 
алиментов на содержание детей, так 
как в соответствии с примечанием 
к ст. 164 УК под злостным уклоне-
нием от уплаты средств на содержание 
детей (алиментов) или на содержание 
нетрудоспособных родителей следует 
понимать любые действия должника, 
направленные на выполнение реше-
ния суда, которые привели к возник-
новению задолженности по уплате 
таких средств в размере, совокупно 

составляющих сумму выплат за три 
месяца соответствующих платежей; 
предмет преступления обусловливает 
установление квалифицирующих при-
знаков состава уклонения от уплаты 
налогов, сборов (обязательных плате-
жей) (ст. 212 УК). Так, согласно абз. 
1 п. 11 Постановления ПВСУ «О неко-
торых вопросах применения законода-
тельства об ответственности за уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов, других 
обязательных платежей» от 8 октября 
2004 г. № 15 уголовная ответственность 
по ст. 212 УК за умышленное уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов, дру-
гих обязательных платежей наступает 
в случае, если эти деяния повлекли 
непоступление в бюджеты или госу-
дарственные целевые фонды средств 
в значительных, крупных или особо 
крупных размерах (которые, соответ-
ственно, в 1000, 3000, 5000 и более раз 
превышают установленный законода-
тельством нмдг).

4.6. Предмет имеет значение для 
квалификации преступлений, при-
знаки элементов состава которых 
регламентированы переменными 
признаками (оценочными или блан-
кетными). Например, согласно абз. 
2 п. 12 Постановления ПВСУ «О судеб-
ной практике по делам о контрабанде 
и нарушении таможенных правил» 
от 3 июня 2005 г. № 8 при решении 
вопроса о том, является ли размер нар-
котических средств или психотропных 
веществ крупным или особо крупным 
(ч. 2 или ч. 3 ст. 305 УК), следует руко-
водствоваться Таблицами небольших, 
крупных и особо крупных размеров 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, находящихся 
в незаконном обороте (утверждены 
приказом Министерства здравоохра-
нения Украины от 1 августа 2000 г. 
№ 188, зарегистрированы в Министер-
стве юстиции Украины 16 августа 
2000 г. под № 512/4733), а вопрос о 
том, были ли эти средства и вещества 
особенно опасными, – Перечнем нар-
котических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров (утверждён 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 6 мая 2000 г. № 770). 

4.7. Предмет имеет значение для 
квалификации преступления при кон-
куренции уголовно-правовых норм 
(общей и специальной норм, нормы-
части и нормы-целого, специальных 

норм). К примеру, в соответствии 
с абз. 2 п. 2 Постановления ПВСУ 
«О судебной практике по делам о 
преступлениях против собственно-
сти» от 6 ноября 2009 № 10, если за 
похищение, завладение, присвоение, 
уничтожение, повреждение и другие 
действия в отношении определённого 
имущества, предметов или средств 
(например, огнестрельное оружие, 
наркотические средства, психотроп-
ные вещества, прекурсоры, радиоак-
тивные материалы и т.п.) ответствен-
ность предусмотрена по статьям, 
которые содержатся в других главах 
Особенной части УК, то такие дей-
ствия должны квалифицироваться по 
этим статьям и в дополнительной ква-
лификации по соответствующим ста-
тьям раздела VI Особенной части УК 
не нуждаются.

4.8. Предмет преступления имеет 
значение для квалификации совер-
шенного субъектом преступления 
и при наличии ошибки субъекта пре-
ступления. В таком случае необхо-
димо использовать правила квали-
фикации, разработанные в доктрине 
уголовного права и апробированные 
следственно-судебной практикой 
[4, с. 99]. Так, в случае неправильного 
представления субъекта преступле-
ния о тех вещах материального мира, 
с признаками которых закон связывает 
квалификацию деяния лица, имеется 
ошибка в предмете преступления. 
К примеру, субъект преступления, 
намереваясь собрать и передать ино-
странному государству государствен-
ную тайну, ошибочно собирает све-
дения, составляющие служебную 
информацию, собранную в процессе 
оперативно-розыскной, контрразве-
дывательной деятельности, в сфере 
обороны страны, однако не являющу-
юся государственной тайной. Умысел 
субъекта был направлен на причине-
ние вреда основам национальной без-
опасности (ст. 111 УК), а фактически 
вред причиняется общественным 
отношениям по охране информацион-
ной безопасности (ст. 330 УК). В слу-
чае ошибки в предмете преступления 
совершенное следует квалифициро-
вать как покушение на преступление, 
на которое был направлен умысел 
субъекта преступления.

5. Предмет преступления имеет 
значение для назначения наказания 
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и применения иных мер уголовно-пра-
вового характера.

5.1. Наказание в виде конфи-
скации имущества в большинстве 
случаев назначается за совершение 
предметных тяжких и особо тяжких 
корыстных преступлений (к примеру, 
ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 2-4 ст. 187, 
ч. 3-4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, 
ч. 2-3 ст. 199, ч. 2 ст. 201, ч. 3 ст. 206-2,  
ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1, 
ч. 2 ст. 233 УК и другие.) 

5.2. Предмет преступления имеет 
значение для применения специаль-
ной конфискации – меры уголовно-
правового характера, которая заключа-
ется в принудительном безвозмездном 
изъятии по решению суда в собствен-
ность государства денег, ценностей 
и иного имущества в случаях, пред-
усмотренных УК, при условии совер-
шения преступлений, указанных 
в ч. 1 ст .96-1 УК, большинство из кото-
рых являются предметными (напри-
мер, ч. 2-3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 190, ст. 192, 
ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209-1 , ч. 1 ст. 210, 
ч. 1 и 2 ст. 212, ч. 1 и 2 ст. 212-1, 
ч. 1 ст. 222 УК и другие.).

Кроме того, согласно 
п. 3 ч. 1 ст. 96-2 УК, специальная кон-
фискация применяется в случае, если 
деньги, ценности и иное имущество 
были предметом преступления, кроме 
тех, которые возвращаются собствен-
нику (законному владельцу), а в слу-
чае, когда он не установлен, – перехо-
дят в собственность государства.

5.3. Предмет преступления имеет 
значение для применения мер уго-
ловно-правового характера в отноше-
нии юридических лиц. Так, соверше-
ние уполномоченным лицом от имени 
и в интересах юридического лица 
любого из предметных преступлений, 
предусмотренных в статьях 209 и 306, 
ч. 1 и 2 ст. 368-3, ч. 1 и 2 ст. 368-4, 
статьях 369 и 369-2 УК, является 
основанием для применения к юри-
дическим лицам мер уголовно-право-
вого характера (ст. 96-3 УК). Кроме 
того, предмет преступления учитыва-
ется при применении к юридическим 
лицам такой меры уголовно-правового 
характера, как штраф (в соответствии 
с ч. 1 ст. 96-7 УК суд применяет штраф 
исходя из двукратного размера неза-
конно полученной неправомерной 
выгоды). Следует также отметить, что 
вид и размер предмета преступления 

суд должен учитывать при примене-
нии к юридическим лицам указанных 
мер (согласно ст. 96-10 УК, характер 
и размер неправомерной выгоды, кото-
рая получена или могла быть получена 
юридическим лицом, учитываются 
судом при применении к юридиче-
скому лицу мер уголовно-правового 
характера).

Выводы. Проведённое исследо-
вание даёт основание утверждать, 
что предмет преступления как при-
знак объекта преступления (в том 
числе, и квалифицирующий признак 
состава преступления) имеет зна-
чение для: а) установления степени 
тяжести преступления (как типовой, 
так и индивидуальной); б) толкования 
(выяснения содержания) других при-
знаков элементов состава преступле-
ния; в) отграничения преступления 
от других правонарушений, престу-
пления от малозначительного деяния 
(ч. 2 ст. 11 УК); разграничения пре-
ступлений и составов преступления 
(основного и квалифицированного); 
г) квалификации преступления с учё-
том вида и направленности умысла, 
с учётом вида преступления (простое 
с альтернативным предметом, для-
щиеся, продолжаемые), при наличии 
ошибки субъекта в предмете престу-
пления, при конкуренции уголовно-
правовых норм и т.д.; д) назначение 
наказания и применение мер уго-
ловно-правового характера (специ-
альная конфискация, меры уголовно-
правового характера в отношении 
юридических лиц).
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена подзаконной правотворческой форме реализации функций современного государства Украина. Рас-

смотрены и обобщены позиции, высказанные в литературе относительно подзаконной деятельности. Проанализированы 
действующие источники права относительно полномочий органов, уполномоченных на выполнение функций современного 
государства в подзаконной форме. Выделены основные признаки подзаконной правотворческой формы реализации функций 
современного государства Украина. На основании выявленной природы сформулировано определение её понятия.
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SUMMARY
 The article is devoted to the law-making primary and secondary legislation form of executing the functions of the modern state of 

Ukraine. Considered and generalized positions expressed in the literature on subordinate activities. The author analyzes the existing 
sources of law concerning the powers of the authorized bodies to perform functions of the modern state in a subordinate form. The 
main features of the sub-law-making form of realization of the functions of the modern state of Ukraine are singled out. On the basis 
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Постановка проблемы. Вопросы, 
касающиеся правовых форм реали-
зации функций современного госу-
дарства Украина, в том числе под-
законной правотворческой формы, 
особенно актуальны в контексте евро-
интеграционных процессов и форми-
рования правового, демократического, 
социального государства в Украине. 
Стремления современного государства 
Украина к созданию модели, зафикси-
рованной в ст. 1 Конституции Укра-
ины, являются сложными и требуют 
сосредоточения значительных усилий 
всех участников общественных отно-
шений, особенно органов государства, 
его предприятий, учреждений, на соз-
дание действенной стратегии функци-
онирования, развития и воплощения её 
в реальную общественную практику. 
Несмотря на конституционные поло-
жения, указывающие на обязательное 
подчинение подзаконной деятельно-
сти Конституции и законам Украины, 

такая деятельность не лишена недо-
статков.

Состояние исследования. Под-
законная правотворческая деятель-
ность привлекает внимание теоретиков 
и практиков. Тем или иным её аспектам 
посвятили свои работы Л. Горбунова, 
О. Дмитрик, И. Лозинская, Н. Нижник, 
Ю. Ничка, Я. Романов, Р. Харчук и дру-
гие. Вместе с тем она не рассматрива-
лась с позиций подзаконной правотвор-
ческой формы реализации функций 
современного государства Украина.

Целью и задачей статьи явля-
ется выяснение правовой природы 
правотворческой подзаконной формы 
реализации функций современного 
государства Украина и на этой основе 
формулирование её понятия.

Изложение основного матери-
ала. Надлежащая реализация функций 
современного государства Украина 
предусматривает достаточную их фик-
сацию в источниках права, в том числе 

и подзаконных актах, с помощью под-
законной правотворческой деятель-
ности субъектов, уполномоченных на 
её осуществление. Это обусловлено 
тем, что законом регулируются только 
важнейшие общественные отношения, 
которые развиваются в подзаконных 
актах, тем самым создавая механизм 
их реализации. А подзаконные нор-
мативно-правовые акты, как отме-
чают Л. Горбунова, Р. Тополевская, 
как элементы множества, образующие 
любую систему, обеспечивают ком-
плексность правового упорядочения 
процессов в государстве [1, с. 54]. При 
этом считается, что подзаконные акты 
могут значительно оперативнее, чем 
законы реагировать на изменения в  
объекте правового регулирования и т.д. 
[2, с. 10].

В юридической литературе содер-
жатся разные позиции относительно 
понимания подзаконной правотворче-
ской деятельности.
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Некоторые авторы считают, что 
подзаконное правотворчество можно 
определить: как юридическую деятель-
ность специально уполномоченных 
правотворческих субъектов, которая 
заключается в создании, изменении, 
прекращении и систематизации норма-
тивно-правовых предписаний, направ-
ленных на организацию и обеспечение 
выполнения нормативно-правовых 
предписаний, которые закреплены 
в законах [3, с. 47].

Подзаконную правотворческую 
деятельность связывают с процес-
сом создания подзаконных право-
творческих актов, понимаемого как 
деятельность по созданию, измене-
нию и отмене норм права, которые 
развивают и организуют исполнение 
законов, который осуществляется раз-
личными субъектами в упрощённом 
порядке на основе и во исполнение 
законов [4, с. 160, 259; 5, 6, с. 30], слож-
ный мыслительный процесс осознания, 
фиксации, отображения и развития 
в нормативно-правовых актах органов 
управления положений законов, кото-
рый подчёркивает актуальность при-
менения средств системного научного 
познания в подзаконной нормотворче-
ской деятельности [7, с. 13].

Учитывая указанное, относи-
тельно подзаконной правотворческой 
деятельности сложились различные 
позиции. Некоторые авторы связы-
вают такую деятельность с различ-
ными субъектами. Другие считают, 
что эта деятельность присуща только 
уполномоченным субъектам. Такая 
позиция свидетельствует о том, что её 
осуществляют субъекты, чьи полномо-
чия чётко определяют возможность её 
осуществления, границы, а также акты, 
в которых фиксируются результаты. 
То есть подзаконная правотворческая 
деятельность вытекает из полномочий 
субъекта уполномоченного на выпол-
нение функций современного государ-
ства Украина.

В европейских правовых системах 
континентального типа условия осу-
ществления подзаконного правотвор-
чества преимущественно предусмо-
трены в конституциях лишь в общих 
чертах. Подробная регламентация 
может содержаться в регламенте (ФРГ), 
специальном законе или подзаконном 
нормативно-правовом акте (Италия, 
Испания) [3, с. 46].

В Украине конституционные нормы 
также регламентируют полномочия 
некоторых органов государственной 
власти по осуществлению подзаконной 
правотворческой деятельности, кото-
рые обычно конкретизируются в зако-
нах.

Так, например, статья 91 Консти-
туции Украины [8]. Верховная Рада 
Украины принимает законы, поста-
новления и другие акты. Это значит, 
что Верховная Рада Украины наделена 
полномочиями как в законотворческой 
сфере, так и в подзаконной правотвор-
ческой. При этом нормы, содержащи-
еся в ст. 92, чётко определяют законот-
ворческие полномочия, устанавливая 
исключительное регулирование зако-
нами ряда правоотношений. А в Законе 
Украины «О регламенте Верховной 
Рады Украины» [9] раскрываются 
положения о деятельности, в том числе 
подзаконной правотворческой, относи-
тельно фиксации решений Верховной 
Рады Украины в её актах. Согласно ста-
тье 46 этого Закона решениями Верхов-
ной Рады Украины являются её акты, а 
также процедурные и другие решения, 
которые заносятся в протокол пленар-
ных заседаний Верховной Рады Укра-
ины. Актами Верховной Рады Украины 
являются законы, постановления, резо-
люции, декларации, обращения, заяв-
ления.

В нормативных постановлениях 
Верховной Рады Украины отража-
ются различные сферы, находящиеся 
под влиянием государства. Напри-
мер, Постановлением Верховной 
Рады Украины «О запрете отключения 
энерговодогазоснабжения должникам 
бюджетных учреждений образования 
и медицины» запрещено всем органам 
государственной власти санкциони-
ровать отключения энерговодогазос-
набжения работающим бюджетным 
учреждениям образования и медицины 
в связи с их задолженностью [10]. 
Иногда именно постановлениями Вер-
ховной Рады Украины вводятся в дей-
ствие законы. Поэтому Верховная Рада 
Украины с целью реализации функций 
современного государства Украина 
осуществляет и подзаконную право-
творческую деятельность, конкрети-
зируя и развивая положения относи-
тельно его функций, зафиксированных 
в законах. Впрочем, удельный вес 
таких постановлений незначительный.

В подзаконной правотворческой 
форме конкретизируются или развива-
ются функции, направленные на реше-
ние задач, стоящих перед современным 
государством, которые касаются и меж-
дународных отношений, обеспечения 
национальной безопасности и обороно-
способности Украины, порядка реше-
ния вопросов гражданства Украины, 
помилования, общей или частичной 
мобилизации и введении военного или 
чрезвычайного положения в Украине 
или в отдельных её местностях в случае 
угрозы нападения, опасности государ-
ственной независимости Украины. Под-
законная правотворческая деятельность 
по таким вопросам осуществляется 
Президентом Украины на основании 
и во исполнение Конституции и законов 
Украины. Её результаты фиксируются 
в указах и распоряжениях, которые 
являются обязательными к исполне-
нию на территории Украины, согласно 
ст. 106 Конституции Украины [8].

Конкретизация функций современ-
ного государства Украина осуществля-
ется и в полномочиях Кабинета Мини-
стров Украины. Так, согласно ст. 49, 
50, 51, 52, ч. 1 ст. 19 Закона Украины  
«О Кабинете Министров Украины», 
правительство осуществляет свои пол-
номочия на основании и во исполне-
ние Конституции и законов Украины, 
актов Президента Украины, постанов-
лений Верховной Рады Украины, при-
нятых в соответствии с Конституцией 
и законами Украины, конкретизирует 
и развивает деятельность, которая 
направлена на обеспечение интересов 
Украинского народа путём выполнения 
Конституции и законов Украины, актов 
Президента Украины, а также Про-
граммы деятельности Кабинета Мини-
стров Украины, одобренной Верховной 
Радой Украины, касается вопросов 
государственного управления в сфере 
экономики и финансов, социальной 
политики, труда и занятости, здравоох-
ранения, образования, науки, культуры, 
спорта, туризма, охраны окружаю-
щей среды, экологической безопасно-
сти, природопользования, правовой 
политики, законности, обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, 
предотвращения и противодействия 
коррупции, решения других задач вну-
тренней и внешней политики, граждан-
ской защиты, национальной безопасно-
сти и обороноспособности.
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В ограниченном объёме и в случаях, 
предусмотренных Конституцией и зако-
нами Украины, конкретизация функций 
современного государства Украина осу-
ществляется и в полномочиях мини-
стерств и других центральных органов 
исполнительной власти (ст. 117), Вер-
ховной Рады и Совета министров Авто-
номной Республики Крым (ст. 135), глав 
местных государственных администра-
ций (ст. 118) [11; 8].

Таким образом, подзаконная право-
творческая деятельность в соответ-
ствии с закреплёнными в Конститу-
ции и законах Украины полномочиями 
свойственна ряду органов государ-
ственной власти, уполномоченных на 
выполнение функций современного 
государства Украина. Такие полно-
мочия определяют не только объем 
и границы деятельности государства, 
то есть объем, границы и сферы вли-
яния на общественные отношения, но 
и виды источников права, в которых 
конкретизируются и развиваются поло-
жения, зафиксированные в Конститу-
ции и законах Украины, относительно 
функций современного государства.

Поэтому условия реализации функ-
ций современного государства Укра-
ина обычно связаны с полномочиями 
субъектов, уполномоченных на выпол-
нение функций государства, а подчине-
ние подзаконных актов Конституции 
и законам Украины закреплено нор-
мами Конституции Украины.

Согласно ч. 2 статьи 19 Конститу-
ции Украины [8], органы государствен-
ной власти и их должностные лица обя-
заны действовать только на основании 
и в пределах полномочий и способом, 
предусмотренным ею и законами Укра-
ины. Указанное возлагает на органы 
государства обязанность реализации 
функций современного государства, не 
выходя за пределы установленных пол-
номочий, поскольку в них конкретизи-
рован объем и границы деятельности 
государства, направляемой на решение 
её задач, реализацию функций. Впро-
чем, кое-где наблюдается необоснован-
ный и произвольный выход за пределы 
законов, поскольку такая возможность 
заложена в полномочиях Кабинета 
Министров Украины, других государ-
ственных органов, поскольку отсут-
ствует нормативная их исчерпаемость. 
Это позволяет трактовать выход за их 
пределы законным.

Нарушение указанных требований, 
как считается в литературе, приводит 
к «разбуханию» или дубляжу норма-
тивного материала [12, с. 87], «явля-
ется причиной противоречий между 
новыми и действующими актами под-
законной формы правотворческой дея-
тельности, законами и подзаконными 
актами» [13].

Ведь «эффективность функцио-
нирования общественных отношений 
в форме подзаконных нормативных 
актов достижима лишь при условии, 
что они развиваются не параллельно, 
а внутри сферы, очерченной законом» 
[14, с. 232].

Конституционная модель (поли-
тико-юридический идеал) характери-
зует современное государство Украина 
как правовое, где существует строгая 
иерархия нормативно-правовых актов, 
в соответствии с которой постановле-
ния и другие решения органов испол-
нительной власти имеют подзакон-
ный характер и не должны искажать 
сущность и содержание законов [15], 
а также подменять своими положе-
ниями закон, в общем согласуется 
с задачами и принципами, в частно-
сти принципами разделения власти 
и верховенства права, закреплённых 
в статье 6, ч. 1 ст. 8 Конституции Укра-
ины. Конкретизация задач, функций 
современного государства в полномо-
чиях субъектов (органов государства, 
его предприятий, учреждений) обу-
словливает их место и роль в системе 
государственных органов власти, 
формирует механизмы их реализа-
ции. Благодаря этому они находятся 
во взаимообусловленных вертикаль-
ных и горизонтальных связях, и в тоже 
время являются относительно само-
стоятельными в процессе реализации 
функций государства. Субординаци-
онные вертикальные связи определя-
ются конституционными положениями 
путём определения полномочий субъ-
ектов, уполномоченных осуществлять 
функции государства в подзаконной 
правотворческой форме. Нарушение 
их субординационных связей вызывает 
несогласованность в реализации функ-
ций современного государства. Ведь 
присущая им системность проециру-
ется на решение задач, реализацию 
функций современного государства 
и влияет на иерархию, взаимообус-
ловленность подзаконных источников 

права, в которых они конкретизиру-
ются и развиваются. Иерархия отра-
жает вертикальные связи в системе 
действующих источников права подза-
конного характера.

Иначе это способствует возникно-
вению определённых коллизий, суще-
ствованию пробелов при упорядочении 
правом отношений в сфере мобилиза-
ции, распределения и расходования 
средств публичных фондов [16, с. 155].

Такие высказывания относительно 
проблем в подзаконной правотворче-
ской деятельности не единичны. Так, 
в литературе определяют основные из 
них, в частности: 1) проблемы, свя-
занные с порядком и условиями осу-
ществления правотворческой деятель-
ности органов исполнительной власти 
в Украине; 2) проблемы, связанные 
с методами и способами достижения 
цели обеспечения прав человека орга-
нами исполнительной власти во время 
их правотворческой деятельности;  
3) проблемы, связанные с оценкой 
результатов такой правотворческой 
деятельности [17, c. 43].

Поэтому реальное состояние дей-
ствующих подзаконных актов сви-
детельствует о наличии проблем-
ных вопросов в этой сфере, которые 
требуют немедленного решения, 
поскольку тормозят процесс реализа-
ции функций современного государ-
ства, направленных на решение её 
задач в различных сферах жизнедея-
тельности общества.

В зависимости от целей подза-
конного правотворчества её разде-
ляют на два принципиально разных 
вида: 1) правоустанавливающую;  
2) обеспечительную. Правоустанавли-
вающее подзаконное правотворчество 
направлено на непосредственное регу-
лирование общественных отношений 
в пределах, установленных законом, 
предметов ведения или специально 
предусмотренной законом ситуации, 
а обеспечительное – на выполне-
ние и обеспечение реализации норм 
закона [18, с. 9].

Считают, что подзаконному право-
творчеству свойственны как общие 
признаки правотворческой деятель-
ности, так и специальные, позволяю-
щие говорить о нем как о специаль-
ном виде правотворчества, а именно: 
предмет правотворческого подза-
конного регулирования обусловлен 
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основными функциями правотворче-
ского субъекта и его компетенцией; 
нормативно-правовые предписания, 
которые создаются в результате подза-
конного правотворчества, направлены 
на конкретизацию или детализацию 
законодательных предписаний; про-
цедура подзаконного правотворчества 
является простой и оперативной по 
сравнению с законотворческой; право-
творческие процедуры в зависимо-
сти от разновидностей подзаконной 
правотворческой деятельности более 
дифференцированные; подзаконному 
правотворчеству присущи несколько 
способов формирования нормативно-
правовых предписаний (нормативно-
актный (односторонний), договорной, 
прецедентный): нормативно-право-
вые предписания, которые создаются 
в процессе подзаконного правотворче-
ства, имеют различные формы внеш-
него выражения и юридическую силу 
[3, с. 48].

Выводы. Проведённый анализ 
юридической литературы позволил 
сформировать представление о под-
законной правотворческой форме 
реализации функций современного 
государства Украина. Её правовая 
природа раскрывается в таких призна-
ках, в частности: 1) она необходима 
для конкретизации законов Украины;  
2) она осуществляется субъектами, 
специально уполномоченными на под-
законное правотворчество; 3) явля-
ется способом конкретизации законов, 
в которых закреплены задачи, функции 
государства, механизмы их осущест-
вления; 4) является правотворческой 
деятельностью, которая направлена 
на создание, изменение, прекращение 
норм, объективируется в подзаконных 
нормативно-правовых актах; 5) явля-
ется процессуально-процедурной дея-
тельностью, состоит из соответству-
ющих стадий; 6) осуществляется на 
основании законов, согласно законам 
и для их выполнения.

Таким образом, подзаконная 
правотворческая форма реализации 
функций современного государства 
Украина – это деятельность право-
творческих субъектов, направленная 
на создание подзаконных нормативно-
правовых актов, в которых конкрети-
зируются предписания законов отно-
сительно функций современного 
государства Украина.
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ПРОБЛЕМЫ НАУЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ВО ВРЕМЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, 
СВЯЗАННЫХ С ЭЛЕКТРОТРАВМИРОВАНИЕМ

Олег МЕШКОВ,
научный сотрудник

Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз  
имени Заслуженного профессора Н. С. Бокариуса

АННОТАЦИЯ
Необходимость научного обоснования проведения комплексной судебной инженерно-технической экспертизы несчаст-

ных случаев, связанных с электротравмированием, обуславливается тем, что такие экспертизы по своей сути ориентированы 
на применение достижений различных областей научных знаний в технике, их природа имеет интеграционный характер. С 
целью оценки состояния научной разработки проблемных вопросов освещены отдельные аспекты таких экспертиз на стадии 
досудебного расследования. Они осуществлены на основе личного исследования и анализа научных и нормативных источ-
ников, рассмотрения практики проведения комплексных судебных инженерно-технических экспертиз несчастных случаев, 
связанных с электротравмированием.

Очерчены проблемы и рассмотрено состояние современного научного обеспечения проведения судебной экспертизы во время 
расследования несчастных случаев, связанных с электротравмированием. Обоснована необходимость комплексного применения 
специальных знаний в разных областях во время проведения судебной инженерно-технической экспертизы несчастных случаев, 
связанных с электротравмированием. Освещены отдельные аспекты проведения таких комплексных экспертиз. Рассмотрены про-
блемы методологического обеспечения комплексной экспертизы несчастных случаев, связанных с электротравмированием.

Ключевые слова: судебная инженерно-техническая экспертиза, электротехническая экспертиза, экспертиза в области 
охраны труда и безопасности жизнедеятельности, несчастные случаи, связанные с электротравмированием.

PROBLEMS OF SCIENTIFIC SUPPORT FOR PERFORMING FORENSIC ENGINEERING 
AND TECHNICAL EXAMINATION DURING THE INVESTIGATION 

OF ACCIDENTS ENTAILING ELECTRICAL INJURY 

Oleg MESHKOV,
Researcher of Hon. Prof. M. S. Bokarius Kharkiv

Research Institute of Forensic Examinations

SUMMARY
Need for scientific substantiation of an integrated forensic engineering and technical examination of accidents related to electrical 

injuries is due to the fact that such examinations are inherently focused on the application of achievements of various fields of scientific 
knowledge in technology, its nature is integrative. They were carried out on the basis of personal research and analysis of scientific and 
regulatory sources, consideration of the practice of performing complex forensic engineering and technical examinations of accidents 
involving electrical injuries. The purpose of the article is to identify existing theoretical, legal and organizational problems of perform-
ing engineering and technical examination during the investigation of accidents involving electric injuries.

Necessity of the complex application of special knowledge in different areas during the forensic engineering and technical 
examination of accidents related to electrical injury has been substantiated. Some aspects of such complex examinations are covered. 
Problems of methodological support of a comprehensive examination of accidents involving electrical injury are considered.

Key words: forensic engineering and technical examination, electrical examination in the field of Occupational safety and health 
and Civil defense, accidents entailing electrical injury.

Постановка проблемы, акту-
альность темы исследования. Необ-
ходимость научного обоснования 
проведения комплексной судебной 
инженерно-технической экспертизы 
несчастных случаев, связанных с элек-
тротравмированием, обуславливается 
тем, что такая экспертиза по своей сути 
ориентирована на применение дости-
жений различных сфер научных знаний 
в технике, ее природа имеет интеграци-

онный характер. На современном этапе 
практически отсутствуют работы, 
в которых с научной точки зрения осве-
щены проблемные моменты судебной 
инженерно-технической экспертизы 
случаев электротравмирования.

Поэтому с целью оценки состо-
яния научной разработки проблем-
ных вопросов рассмотрим отдельные 
аспекты таких экспертиз на стадии 
досудебного следствия. Они постро-

ены на основе личного исследования 
и анализа научных и нормативных 
источников, рассмотрения практики 
проведения комплексных судебных 
инженерно-технических экспертиз 
случаев электротравмирования.

Анализ публикаций, в которых 
начато решение данной проблемы. 
Отдельные вопросы теоретико-пра-
вовых, организационно-практиче-
ских основ назначения и проведения 
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судебных экспертиз рассматривались 
в трудах таких ученых, как: М.В. Дань-
шин, Ф.М. Джавадов, И.А. Петрова, 
И.В. Пыриг, М.Г. Щербаковский, 
С.В. Евдокименко, Э.Б. Симакова-Ефре-
мян, Д.В. Симонович, В.М. Абрамова, 
Д.Д. Бегов, Д.П. Гурина, В.В. Ковалев, 
В.В. Кордюков, С.П. Лапта, Ю.Я. Лоза, 
Ю.А. Мазниченко, Л.М. Романенко, 
П.И. Репешко, Б.В. Романюк, И.В. Саба-
даш, А.А. Свидерский, В.М. Шер-
стюк, В.Д. Юрчишин, В.А. Коршенко, 
А.В. Лубенцов, В.В. Хоша и другие.

В значительной степени изучен 
и исследован технический аспект меха-
низма возникновения электротравми-
рования, в частности условия и при-
чины формирования электрической 
цепи через тело человека в системе 
«человек – среда – электроустановка». 
Однако наряду с этим практически без 
внимания остаются правовые, теорети-
ческие, методические и практические 
вопросы проведения инженерно-тех-
нической экспертизы случаев электро-
травмирования.

Цель статьи – определение суще-
ствующих теоретических, правовых 
и организационных проблем прове-
дения инженерно-технической экс-
пертизы во время расследования 
несчастных случаев, связанных с элек-
тротравмированием.

Изложение основного материала. 
В Конституции Украины провозгла-
шено: «Человек, его жизнь и здоровье 
… признаются в Украине наивысшей 
социальной ценностью… Обязан-
ность государства – защищать жизнь 
человека». Права человека как потре-
бителя электрической энергии опреде-
лены Законом Украины «О защите прав 
потребителей», а как работника – Зако-
ном Украины «Об охране труда».

Статистические данные и практи-
ческий экспертный опыт свидетель-
ствуют о том, что в последнее время 
в течение значительного периода 
(десятилетия) количество несчастных 
случаев, связанных с электротравми-
рованием, которые произошли как на 
производстве, так и вне производства, 
возрастает. Анализ производственного 
травматизма показывает, что коли-
чество травм, вызванных действием 
электрического тока, незначительно 
и составляет в пределах 1%. Однако из 
общего числа смертельных несчастных 
случаев доля электротравм составляет 

20–40% и занимает одно из первых 
мест [1]. Большой процент летальных 
исходов при электротравмировании 
обуславливается спецификой и осо-
бенностями биологического влияния 
электротока на человека.

В соответствии с Законом Украины 
«О судебной экспертизе» под понятием 
«судебная экспертиза» подразумева-
ется исследование, которое осущест-
вляется экспертом (специалистом) на 
основании и с применением специ-
альных знаний в сфере науки, техники, 
искусства и т. п., объектов,  явлений 
и процессов с целью выполнения экс-
пертного задания [2], сторон производ-
ства, следственного судьи, суда и имеет 
важное значение для объективного, 
беспристрастного и правильного рас-
следования уголовных преступлений, 
рассмотрения хозяйственных, граж-
данских, административных дел в суде, 
исполнительного производства.

Несчастные случаи электротрав-
мирования, которые произошли как 
в условиях производства, так и вне 
его – в быту, в общественных, куль-
турно-развлекательных местах и пр., 
как правило, расследуются в рамках 
уголовного производства, ведь такое 
событие наносит вред здоровью 
и жизни человека, и, к сожалению, 
зачастую имеет летальные послед-
ствия.

На стадии досудебного рассле-
дования и судебного рассмотрения 
уголовного производства назначение 
судебной экспертизы как процессу-
ального действия направлено на полу-
чение доказательств путем проведения 
исследования судебным экспертом на 
основе его специальных знаний мате-
риальных (материализованных) объек-
тов, которые содержат информацию о 
фактических данных и обстоятельствах 
дела, которое находится в производстве 
уполномоченного органа (лица) [3].

На современном этапе судебная 
инженерно-техническая экспертиза 
случаев электротравмирования ста-
новится все более востребованной 
во время досудебного расследования 
и судебного рассмотрения уголовных 
производств. Во время досудебного 
расследования таких несчастных слу-
чаев для более объективного, всесто-
роннего расследования, установления 
действительной причины несчастного 
случая и полноты причинной связи 

деяний/бездействия конкретного лица 
с событием несчастного случая, воз-
никает необходимость в применении 
специальных знаний – проведении 
судебной инженерно-технической 
экспертизы. Анализ материалов уго-
ловных производств свидетельствует 
о разнообразии обстоятельств, при 
которых происходят несчастные слу-
чаи электротравмирования. Послед-
нее требует тщательного проведения 
исследования и применения при про-
ведении экспертиз, а также экспертных 
исследований, различных видов специ-
альных знаний, в частности в сфере 
охраны труда и безопасности жизнеде-
ятельности и в сфере электротехники.

В процессе досудебного расследо-
вания правонарушений в сфере охраны 
труда и безопасности жизнедеятель-
ности судебная экспертиза случаев 
электротравмирования занимает осо-
бое место в связи со специфичностью, 
сложностью и высокой информативно-
стью объектов исследования.

Также по своей физической при-
роде исследования в сфере охраны 
труда и безопасности жизнедеятель-
ности и электротехнические исследо-
вания относятся к виду инженерно-
технических исследований. С учетом 
этого одним из приоритетных заданий 
является определение сущности ком-
плексного инженерно-технического 
исследования и разработка его теоре-
тических и методологических основ.

Необходимость обоснования про-
ведения комплексной судебной инже-
нерно-технической экспертизы случаев 
электротравмирования в первую оче-
редь обуславливается тем, что такая 
экспертиза по своей сути ориентиро-
вана на применение достижений раз-
личных научных знаний в технике, то 
есть ее природа имеет интеграционный 
характер. Комплексные исследования 
представляют собой сложную форму 
соединения специальных знаний с при-
влечением соответствующих специ-
алистов.

На современном этапе практиче-
ски отсутствуют работы, в которых 
с научной точки зрения освещены 
проблемные моменты судебной инже-
нерно-технической экспертизы слу-
чаев электротравмирования. Поэтому 
с целью оценки состояния научной 
разработки проблемных вопросов рас-
кроем отдельные аспекты таких экспер-
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тиз на стадии досудебного расследова-
ния. Они построены на основе личного 
исследования и анализа научных и нор-
мативных источников, рассмотрения 
практики проведения комплексных 
судебных инженерно-технических экс-
пертиз несчастных случаев электро-
травмирования.

На сегодняшний день в судебно-
экспертных учреждениях МЮ 
Украины для исследования причин 
и последствий нарушения требований 
по охране труда и безопасной жизне-
деятельности (по соблюдению электро-
безопасности) проводятся экспертизы, 
как правило, в рамках специальности 
10.5 «Исследование причин и послед-
ствий нарушения требований безопас-
ности жизнедеятельности и охраны 
труда».

Однако для более объективного, 
всестороннего исследования, уста-
новления действительной причины 
несчастного случая и полноты при-
чинной связи действий/бездействия 
конкретного лица с событием несчаст-
ного случая и, как следствие, право-
вой обоснованности и правильности 
заключения, возникает острая необхо-
димость в установлении фактического 
механизма электротравмирования. Для 
проведения экспертных исследований 
непосредственно механизма электро-
травмирования необходимо приме-
нение специальных знаний в области 
электротехники и правовое обеспе-
чение проведения и использования 
результатов судебной инженерно-тех-
нической экспертизы случаев электро-
травмирования.

По мнению автора, отдельного вни-
мания заслуживают фундаментальные 
общенаучные исследования, которые 
проводились Э.Б. Симаковой-Ефремян 
в работах по обоснованию и разработке 
теоретико-методологических основ 
комплексных судебных экспертиз.

Как указано в ее трудах, цель 
исследования заключается в решении 
проблем теоретических, методологи-
ческих и процессуальных положений 
комплексных судебно-экспертных 
исследований для усовершенствова-
ния и повышения их эффективности, 
которая базируется на основе научных 
достижений в криминалистике и судеб-
ной экспертологии, анализе экспертной 
практики, действующего законодатель-
ства [4]. 

Несмотря на определенное коли-
чество публикаций научных работ 
по данной тематике, до настоящего 
момента не была разработана их пара-
дигма. Касаемо вопросов интеграции 
специальных знаний при проведении 
комплексных экспертиз, которые рас-
сматривались бы в работах ученых 
ХХІ ст., следует обратить внимание 
на научные исследования Т.Э. Сухо-
вой по интеграционным процессам 
как фактора развития судебной экс-
пертизы; М.С. Шуваевой по правовым 
и организационным основам назначе-
ния и проведения комплексной экспер-
тизы; Е.Ю. Горошко по теоретическим 
и прикладным аспектам комплексных 
экспертных исследований в уголов-
ном процессе Республики Беларусь, 
и другие. В этих научных трудах осу-
ществлен анализ, главным образом, 
вопросов назначения и проведения 
комплексных экспертиз, их организа-
ционные и процессуальные проблемы 
в соответствии с законодательством 
РФ и Республики Беларусь. Положе-
ния, изложенные в трудах указанных 
ученых, свидетельствуют о том, что 
применение комплексности в судебной 
экспертизе – это закономерный про-
цесс ее развития, один из важнейших 
рычагов влияния на формирование 
базиса судебно-экспертной деятель-
ности. Указанные обстоятельства обу-
словили необходимость углубленного 
теоретического переосмысливания 
проблем, связанных с организацией 
и проведением комплексных судебно-
экспертных исследований, а также 
осуществления отдельного научного 
исследования его общетеоретических 
и практических аспектов [4].

В соответствии с исследованиями 
Э.Б. Симаковой-Ефремян [4] по резуль-
татам анкетирования судебных экс-
пертов основной проблемой, с которой 
сталкиваются эксперты при проведе-
нии комплексных экспертиз, в частно-
сти во время инженерно-технических 
исследований в области охраны труда 
и безопасности жизнедеятельности 
и электротехнических исследований, 
является отсутствие комплексных 
методик при проведении инженерно-
технических экспертиз.    

При выполнении экспертных зада-
ний у эксперта возникают опреде-
ленные трудности с установлением 
причины несчастного случая и уста-

новления причинно-следственных свя-
зей события с действиями/бездействи-
ями конкретных лиц, так как такие 
связи являются неочевидными.

На данный момент отечествен-
ными и зарубежными учеными прове-
дены значительные исследовательские 
работы по изучению проблематики 
несчастных случаев и установления по 
ним причинно-следственных связей. 
Проблематика установления причин-
ности в уголовном праве освещалась 
в трудах С.Р. Багирова, Т.В. Цере-
тели, П.Т. Васькова и др. Смежные 
с правовыми проблемы причинно-
сти фундаментально и достаточно 
детализировано решались в работах 
З.М. Соколовского, Н.П. Яблокова.

Установление причинно-след-
ственной связи, когда не требуется 
применение специальных познаний, 
непосредственно осуществляется 
следственными органами на стадии 
досудебного следствия или же судом. 
В случаях, когда без применения специ-
альных знаний сделать это невозможно, 
назначается экспертиза. Эксперт дает 
заключение о причинной связи только 
в том случае, когда динамика развития 
событий и явлений, которые состав-
ляют устанавливаемую причинность, 
охватывается его специальными позна-
ниями. Следует отметить, что в отдель-
ных случаях специальными знаниями 
охватывается вся причинно-следствен-
ная цепочка, от действий/бездействия 
конкретных лиц до наступивших нега-
тивных последствий. При этом эксперт, 
естественно, не рассматривает юриди-
ческие вопросы связи, а устанавливает 
ее лишь с технической точки зрения 
(в аспекте его специальных знаний). 
То есть экспертные выводы о при-
чинно-следственной связи не содержат 
аспектов, которые касаются волевой 
стороны действий/бездействия и обще-
ственно опасных последствий.

В современной науке основа-
тельно исследована юридическая сто-
рона причинно-следственных связей, 
в частности по преступлениям против 
безопасности производства. Однако 
в практической деятельности эксперт 
сталкивается с проблематикой уста-
новления причинно-следственных 
связей во время исследования несчаст-
ных случаев, связанных с электротрав-
мированием. Специфика экспертного 
исследования таких событий харак-
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теризуется значительной сложностью 
механизма наступления травмиро-
вания, множеством и разнообразием 
факторов, обстоятельств и условий, 
которые предшествовали развитию 
события и в значительной степени обу-
словили неотвратимость наступления 
негативных последствий события. Это 
касается и особенностей функциониро-
вания производственной среды, когда 
электротравмирование произошло 
в условиях производства, и в особенно-
сти тех случаев, когда событие произо-
шло в быту, общественном месте, то 
есть не связано с трудовой (производ-
ственной) деятельностью пострадав-
шего. Именно такие несчастные случаи 
вызывают трудности для эксперта при 
проведении исследований.

Особенностью экспертных иссле-
дований является то, что их проведе-
ние должно основываться на положе-
ниях экспертных методик, которые 
в соответствии с действующим зако-
нодательством аттестованы и внесены 
в государственный реестр, являются 
базисом правильности и качества 
решения экспертных задач. Различ-
ным аспектам методики судебно-экс-
пертного исследования в той или иной 
степени уделяло внимание значитель-
ное количество авторов, изучавших 
и экспертную методику как таковую, 
и конкретные рода или виды судеб-
ных экспертиз. По данным вопросам 
существуют работы Т.В. Аверьяновой, 
Р.С. Белкина, А.И. Винберга, В.Г. Гон-
чаренко, А.В. Ищенко, В.П. Колмакова, 
В.С. Митричева, В.Ф. Орловой и дру-
гих авторов. Впрочем, несмотря на 
множество источников и давнюю исто-
рию разработки этой проблематики, 
на сегодняшний день остается нере-
шенным ряд проблем теоретического 
и практического характера [5].

Создание новых методик является 
творческим процессом, базирующимся 
на познании закономерностей процес-
сов возникновения признаков на объек-
тах исследования, выявления этих при-
знаков с применением определенных 
средств и методов. Конкретной целью 
создания новых методик является рас-
ширение объема фактических данных, 
которые предоставляются следствию 
и суду, основанные на возможности 
решения новых задач, исследования 
новых объектов, сокращения сроков 
проведения экспертиз, материальных 

затрат, уменьшения количества нере-
шенных вопросов, повышения науч-
ного уровня и полноты решения экс-
пертных задач [6].

Статья 8 Закона Украины «О 
судебной экспертизе» определяет, что 
методики проведения судебных экс-
пертиз (кроме судебно-медицинских 
и судебно-психиатрических) подлежат 
аттестации и государственной реги-
страции в порядке, который установ-
лен Кабинетом Министров Украины. 
Необходимо указать, что аттестация 
судебных методик составляет отдель-
ную проблему судебной эксперто-
логии. Так, согласно действующему 
законодательству, аттестация методик 
заключается в оценке отчета о научной 
работе, выполненной с целью разра-
ботки методик, путем проведения его 
рецензирования и апробации методик 
специализированными учреждени-
ями. Рецензирование отчета о научной 
работе и апробация методики произво-
дится специалистами в определенных 
областях знаний, которые не брали уча-
стия в разработке методики, с целью 
определения актуальности и новизны 
с учетом современных достижений 
науки и техники, а также проверки 
обоснованности методик, оценки их 
эффективности и результативности для 
выполнения экспертных заданий [7].

Деятельность судебного эксперта 
при исследовании случав электротрав-
мирования должна основываться не 
только на его специальных знаниях, но 
и иметь в своем распоряжении четкую 
систему, алгоритм исследования, то 
есть иметь эффективное методологиче-
ское обеспечение. На текущий момент 
этот аспект судебно-экспертной дея-
тельности требует основательного 
научного исследования и разработки.

Немало проблем возникает в след-
ственных органах и при подготовке, 
выборе момента назначения и предо-
ставления материалов (исходных 
данных) для проведения судебной 
инженерно-технической экспертизы 
во время досудебного расследования 
несчастных случаев, связанных с элек-
тротравмированием. 

Процессуальный порядок регла-
ментируется требованиями Уголовного 
процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК) [8]. Неотъемлемым усло-
вием применения специальных знаний 
во время расследования несчастных 

случаев является соблюдение действу-
ющих процессуальных требований 
при сборе и подготовке материалов 
для проведения экспертизы, выбор 
момента назначения экспертизы, фор-
мирования содержания экспертного 
задания (постановка вопросов), выбор 
экспертного учреждения или эксперта.

Вопросы, поставленные на раз-
решение экспертизы, должны быть 
корректными с технической точки 
зрения и соответствовать профилю 
экспертизы. Они также не должны 
иметь юридическо-правовой направ-
ленности, поскольку согласно УПК 
и «Инструкции о назначении и прове-
дении судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований» [9], эксперт не 
разрешает вопросы права и не дает 
оценки законности проведения проце-
дур, которые регламентированы нор-
мативно-правовыми актами. Ориенти-
ровочные перечни вопросов, которые 
разрешаются судебной инженерно-
технической экспертизой, изложены 
в приложении к указанной инструкции 
в «Научно-практических рекоменда-
циях по вопросам подготовки и назна-
чения судебных экспертиз и эксперт-
ных исследований».

Научные исследования показывают, 
что на этапе подготовки материалов 
для проведения таких экспертиз следо-
вателю желательно привлекать специ-
алистов в области охраны труда и элек-
тротехники. Это будет способствовать 
не только правильному изъятию веще-
ственных доказательств и недопуще-
ния их утраты, но и позволит более 
профессионально зафиксировать все 
фактические обстоятельства и условия, 
при которых произошло и развивалось 
исследуемое событие. 

Практика свидетельствует, что 
основными проблемами, возникаю-
щими во время экспертного исследова-
ния, является установление механизма 
возникновения таких обстоятельств 
и факторов, при которых произошло 
поражение электрическим током чело-
века. Также значительную негативную 
роль в процессе дальнейшего исследо-
вания играет неполнота и искажение 
материализации сведений о факти-
ческих обстоятельствах несчастного 
случая именно на стадии начального 
документирования и фиксации собы-
тия органами следствия. Это объяс-
няется необходимостью применения 
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специальных знаний и навыков для 
установления причины электротравмы, 
которых следователь не имеет.

Изложенные выше проблемные 
вопросы, которые возникают практи-
чески на всех этапах судебной экспер-
тизы во время досудебного расследова-
ния случаев электротравмирования, от 
подготовки, выбора момента назначе-
ния, сбора и процессуального оформ-
ления материалов, которые являются 
формально выраженными носителями 
исходных данных, проведения отдель-
ных процессуальных действий с уча-
стием специалиста (эксперта), назна-
чения экспертизы – крайне актуальны 
и требуют разработки единых, научно 
обоснованных методологических под-
ходов к их решению, которые, к сожа-
лению, на сегодняшнем этапе недо-
статочно разработаны. Существующие 
теоретико-методологические разра-
ботки по данным вопросам имеют, как 
правило, общерекомендательный 
характер и не решают конкретных, 
специфических заданий таких иссле-
дований, не учитывают новейших тех-
нических достижений и отстают от 
требований современности.

Обстоятельные разработки про-
блем, касающихся формирования 
современной системы научного обе-
спечения судебной экспертизы, 
осуществлены А.Н. Клюевым, 
А.А. Свидерским, А.А. Спицыной, 
И.Р. Шинкаренко [10; 11; 12]. Отдель-
ного внимания в работах этих ученых 
заслуживают рассмотренные вопросы 
международного сотрудничества, 
обобщения и внедрения в эксперт-
ную практику международного опыта 
и мировых стандартов системы науч-
ного обеспечения методической базы 
судебно-экспертной деятельности.

Выводы. Таким образом, с целью 
формирования современных теорети-
ческих, правовых и организационных 
основ комплексной судебной инже-
нерно-технической экспертизы случаев 
электротравмирования необходимо осу-
ществить исследование по следующим 
направлениям: разработка фундамен-
тальных основ судебной экспертизы 
(определение направлений внедрения 
инновационных технологий в судебно-
экспертную деятельность; определение 
современных тенденций формирова-
ния современной терминологической 
системы комплексной судебной инже-

нерно-технической экспертизы слу-
чаев электротравмирования; примене-
ние достижений других юридических 
и естественных наук с целью форми-
рования современной методической 
базы комплексной судебной инже-
нерно-технической экспертизы случаев 
электротравмирования); исследование 
правовых проблем использования спе-
циальных знаний во время досудебного 
расследования случаев электротравми-
рования; разработка организационных 
основ судебно-экспертной деятельно-
сти в Украине (разработка критериев 
формирования алгоритма проведения 
комплексной судебной инженерно-
технической в области охраны труда 
и электротехнической экспертизы; фор-
мирования унифицированной системы 
поиска и передачи данных для последу-
ющего использования при проведении 
таких судебных инженерно-техниче-
ских экспертиз).

Таким образом, объективная 
потребность следственной, судебной 
и экспертной практики в разработке 
правовых, теоретических положений 
и методологических основ назначения 
и проведения инженерно-технического 
экспертного исследования случаев 
электротравмирования обуславливают 
необходимость дальнейшего фунда-
ментального исследования данной 
тематики.
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АННОТАЦИЯ
В статье комплексно исследованы профессиональные интересы в контексте 

профессионального становления и развития публичных служащих. Определены 
аспекты взаимодействия потенциалов личности публичного служащего и про-
фессиональной среды публичной службы с целью формирования необходимых 
профессиональных интересов. Более четко определены мотивационная, самоакту-
ализационная, идентификационная, развивающая, группо- и командообразующая 
направленности профессиональных интересов. Автором выделены общие направ-
ления формирования и оценивания профессиональных интересов в публичных 
служащих на основе акмеологического подхода. Определено место профессио-
нальных интересов среди критериев и показателей профессионализма личности (с 
позиции акмеологии). Профессиональные интересы рассмотрены как акмеологи-
ческое условие и субъективный фактор, детерминанта профессионализма.

Ключевые слова: публичная служба, профессиональные интересы, профес-
сиональная направленность, мотивация, профессионализм, акмеология.
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SUMMARY
The article comprehensively explores professional interests in the context of the pro-

fessional formation and development of public servants. The aspects of interaction of the 
potentials of the individual of the public servant and the professional environment of the 
public service with the aim of forming the necessary professional interests are defined. 
The motivational, self-actualizing, identification, developing, group and team-building 
orientations of professional interests are more clearly defined. The author highlighted 
the general directions of formation and evaluation of professional interests in public 
servants based on the acmeological approach. The place of professional interests among 
the criteria and indicators of personality professionalism (from the position of acmeol-
ogy) is determined. Professional interests are considered as an acmeological condition 
and a subjective factor, a determinant of professionalism.

Key words: public service, professional interests, professional orientation, motiva-
tion, professionalism, acmeology.

Вводная часть (введение). Инте-
ресы, их феноменологические харак-
теристики выступают отдельным 
направлением исследования личности. 
Исследование интересов персонала 
весьма актуально с позиции формиро-
вания внутренней профессиональной 
мотивации отдельных работников, групп, 
временных и постоянных коллективов, 
включенных в процесс профессиональ-
ного труда. Профессиональное развитие 

происходит в условиях, когда в коллек-
тиве возникает и поддерживается опреде-
ленный баланс людей с самыми разными 
интересами. В тоже время научным тру-
дам по исследованию профессиональных 
интересов не хватает комплексного под-
хода, системности, что дополнительно 
обуславливает актуальность данной  
статьи.

Профессиональный интерес явля-
ется одним из видов общего интереса, 
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он формируется во многообразии 
интересов и склонностей, выражает 
положительное отношение личности 
к профессии. Интерес направлен на 
конкретную профессию, он указы-
вает на направленность и потенциал 
направленности личности, потреб-
ность в овладении профессией, жела-
ние самореализоваться в ней.

Цель статьи – рассмотреть харак-
теристику и значение профессиональ-
ных интересов, определить роль про-
фессиональных интересов публичных 
служащих в процессе их профессио-
нального становления и развития.

Методы: системный подход, срав-
нение и аналогия, анализ и синтез, 
классификация, построение, модели-
рование.

Основная часть. Интересы в общем  
виде важны в определении опорных 
понятий наук управления, государ-
ственного управления, публичного 
управления. Понятие «интересы» 
нередко употребляется наряду с поня-
тиями «направленность», «мотивы», 
«установки», «ориентации», «наклон-
ности», «склонности», «идеалы», «цен-
ности» [1, c. 21; 7, 13; 20]. Ю. Ярмак 
выделяет национальные, социально-
политические, политические, корпо-
ративные, государственные, законо-
дательной и исполнительной ветвей 
государственной власти, чиновниче-
ства, партийные интересы, жизненные, 
человеческие, личные, групповые, 
общие, совместные, интересы боль-
шинства, интеллектуальные, разносто-
ронние, интегративные [22 c. 26, 35, 59, 
60–62, 66, 87, 91, 98, 170].

Профессиональная деятельность 
публичного служащего формируется 
и развивается в первую очередь в соци-
альной среде. Выводы, осуществлен-
ные Э. Эриксоном [21, c. 59], вполне 
можно спроектировать на професси-
ональную среду публичной службы, 
в которой непосредственно формиру-
ется и развивается личность публич-
ного служащего, где он формиру-
ется как компетентный работник, 
позже – как профессионал. Упомяну-
тые выводы Э. Эриксона для профес-
сиональной среды публичной службы 
означают следующее: 

1. Развитие личности публичного 
служащего определяется его готовно-
стью проявлять устойчивый интерес 
к профессиональной среде, которая 

может изменяться, познавать ее и вза-
имодействовать с ней. 

2. Профессия публичного служа-
щего (в принципе) стремится к такому 
обустройству, когда оно соответствует 
указанной готовности, поощряет 
эту непрерывную цепь потенциалов 
(работника и среды) к взаимодействию, 
стремясь обеспечить и стимулиро-
вать надлежащую скорость и после-
довательность их раскрытия. В этом 
и заключается «поддержка профес-
сионального сообщества публичных 
служащих». Профессиональная среда 
публичной службы должна помочь 
служащему осознать свои интересы 
и способности, разработать стиль руко-
водства и лидерства, сценарий профес-
сионального развития, способствовать 
осуществлению естественного состо-
яния человеческого потенциала – его 
реализуемости [2, c. 21], когда человек 
рассматривается как активный субъ-
ект своей жизнедеятельности, сама 
же субъектность является наивысшим 
уровнем развития личности.

В одной из своих работ Л. Выгот-
ский отметил зависимость успешно-
сти от снижения интереса к занятиям 
и общего снижения работоспособно-
сти [7, c. 18]. С. Бондаренко опреде-
лил профессиональный интерес как 
«положительное отношение личности 
к профессии», он является одним из 
видов общего интереса, его специфика 
заключается в том, что он направлен 
на определенную профессию, а общий 
интерес – на предмет или явление дей-
ствительности [5]. Выдающийся иссле-
дователь теории профессионального 
самоопределения и профессиональ-
ного развития Е. Зеер, исследуя аспект 
психологических особенностей вза-
имодействия личности и профессии, 
особенно выделял ситуацию много-
образия интересов и наклонностей. 
Постепенно интересы стали отдельным 
направлением исследования личности. 
Это качество, необходимое для про-
фессии, которая интересует личность. 
Понятие «интересы» Е. Зеер нередко 
употребляет наряду с понятиями 
«направленность», «мотивы», «уста-
новки», «ориентации». В целом же 
интересы в структуре личности отно-
сятся Е. Зеером к компоненту профес-
сиональной направленности – мотивам 
(намерениям, интересам, склонностям, 
идеалам) [10].

Мотив – это своеобразная реакция 
людей на интересы, а, следовательно, 
на осознанные потребности [12]. С этой 
позиции для публичных служащих 
необходима такая политика кадрового 
отбора, расстановки, профессиональ-
ного обучения (повышения квалифи-
кации кадров), когда бы руководящие 
и неруководящие должности занимали 
только заинтересованные и способные, 
компетентные люди. Профессиональ-
ный интерес как один из мотивов, как 
ключевое звено мотивационной сферы, 
как потребность в овладении про-
фессией, желание самореализоваться 
в ней рассматривает В. Солдатенко [18]. 
Е. Климов указывает на зависимость 
динамики работоспособности, утом-
ляемости, состояний перенасыщения 
трудом, печали, трудовой отдачи от 
интереса к труду, в частности. Инте-
ресы, по его позиции, лежат в основе 
процессов, определяющих результатив-
ность группо- и командообразования 
[11]. Интересы определяют сформиро-
ванность различных видов мотивации 
персонала, не исключая при этом про-
фессиональную. Интересы являются 
ключевым звеном внутренней психоэ-
моциональной, потребностно-мотива-
ционной, ценностно-мотивационной 
сфер человека; профессиональные 
интересы связаны с профессиональ-
ными намерениями, профессиональ-
ными ожиданиями, профессиональ-
ной пригодностью, профессиональной 
удовлетворенностью [20], определяют 
ценностно-ориентационную направлен-
ность человека, влияют на сформиро-
ванность различных видов внутренней 
мотивации персонала (не исключая 
при этом профессиональную), а также 
реакцию работника на внешнюю моти-
вацию, что является важным в про-
цессах группо- и командообразования 
в органах публичной власти. Интересы 
связаны с системой личностных цен-
ностей, или «видов компетентности» 
(инициатива, лидерство, непосред-
ственный интерес к механизмам работы 
организации и общества в целом) [17]. 
Итак, интересы занимают важное место 
как в сформированности внутренней 
профессиональной мотивации персо-
нала, так и в смысле степени сформи-
рованности руководителя, работника, 
служащего, в деятельностных аспек-
тах, выражающих зрелость собственно 
профессиональной компетентности, 
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профессиональной деятельности, его 
«профессионализма деятельности» 
(согласно классификации уровней 
профессионализма, предоставленной 
А. Деркачем и другими представите-
лями акмеологической науки).

В своей книге Дж. Равен назы-
вает качества современного работ-
ника, отражающие сформированность 
у него различных аспектов социаль-
ных и профессиональных интересов 
[17]. Е. Вахромов, исследуя самоак-
туализацию специалиста, определяет 
понятие «компетентность в професси-
ональной деятельности», в том числе 
через умение сочетать свои личные 
интересы с интересами группы и под-
чинять свои интересы достижению 
общего успеха. Интересы, в том числе 
и профессиональные, определяют 
содержание, характер и направлен-
ность самоактуализации [6]. «Человек 
же действует активно тогда, – продол-
жает Е. Климов, – когда хочет и умеет, 
иначе говоря, когда у него мобилизо-
ваны мотивы (интересы, потребности, 
эмоциональные отношения, убежде-
ния, идеалы) и сформированы хотя бы 
начальные способы, приемы действий 
памяти» [11]. Таким образом, совре-
менные теоретические исследования 
интересов указывают, что личностный 
и профессиональный аспекты разви-
тия личности публичного служащего 
определяются его профессиональной 
компетентностью, работоспособно-
стью, профессиональным самоопре-
делением, профессиональной направ-
ленностью, готовностью проявлять 
устойчивый интерес к динамичной 
профессиональной среде публичной 
службы, к ее познанию и взаимодей-
ствию с ней. Связанность професси-
ональных интересов со сформиро-
ванностью других качеств персонала 
подтверждает их непосредственную 
связь с процессом формирования про-
фессионала и профессиональной дея-
тельностью.

Можно заметить сущностное сход-
ство, а поэтому и связь потребностей, 
мотивов и интересов. Если потреб-
ности человека – это ощущение ним 
недостатка чего-то, то интересы – это 
осознанные потребности, источник 
деятельности, объективная необходи-
мость выполнения определенных функ-
ций для удовлетворения потребностей. 
Мотивы – осознанные причины деятель-

ности, побуждение человека к чему-то. 
Мотивы появляются почти одновре-
менно с возникновением потребностей 
и интересов, проходя определенные 
стадии, аналогичные стадиям формиро-
вания интересов.

Мотив – это своеобразная реакция 
людей на интересы, а, следовательно, 
на осознанные потребности. Интересы 
необходимо понимать вместе с наклон-
ностями, склонностями человека. 
Вместе они в значительной степени 
определяют профессиональную направ-
ленность человека, его внутреннюю 
мотивацию, направленность указан-
ной мотивации, содержание, характер 
и направленность самоактуализации. 
По нашему мнению, для персонала 
публичных органов власти указанные 
качества во всем их разнообразии могут 
составлять лишь основу профессио-
нального консультирования и оценива-
ния, поскольку широкий спектр целей 
и задач органов публичной власти тре-
бует сформированности большего ком-
плекса профессиональных компетенций 
и профессионально важных качеств. 

Профессиональные интересы явля-
ются одним из акмеологических усло-
вий и факторов профессионализма 
публичных служащих. Акмеологиче-
ские условия – значимые обстоятель-
ства, от которых зависит достижение 
высокого профессионализма лично-
сти и деятельности. Акмеологиче-
ские факторы (факторы) – основные 
причины, имеющие характер движу-
щих сил, главные детерминанты про-
фессионализма [9]. В акмеологиче-
ской науке дифференцируют три вида 
указанных факторов: объективные, 
связанные с реальной системой про-
фессиональной деятельности (иногда 
проявляются как критерии, связан-
ные с внешней заданностью, то есть 
нормами); субъективные, связанные 
с индивидуальными предпосылками 
меры успешности профессиональной 
деятельности – мотивы, направлен-
ность, интересы, компетентность, 
умелость и др. (степень их проявле-
ния – субъективные причины, способ-
ствующие росту профессионализма); 
объективно-субъективные, связанные 
с организацией профессиональной 
среды, профессионализмом руководи-
телей, качеством управления [3].

Важнейшими общими акмеоло-
гическими факторами (или акмеоло-

гическими инвариантами професси-
онализма – основными качествами 
и умениями профессионала, обеспе-
чивающими высокую производитель-
ность и стабильность деятельности 
(независимо от ее содержания и спец-
ифики), как показали исследования, 
являются: специальные умения, стрес-
соустойчивость, развитая психомо-
торика, высокий уровень внимания, 
высокий уровень мотивации, потреб-
ность в достижениях, высокие лич-
ностно-профессиональные стандарты, 
стремление к самореализации; соци-
альная ответственность, ценностные 
ориентации, служение государствен-
ным интересам, преданность делу; 
высокие уровни профессионального 
восприятия, мышления и антиципа-
ции; престиж профессионального 
мастерства; престиж профессиона-
лизма, а также все субъективное, что 
способствует росту профессионализма 
[4, c. 167; 8; 9].

В процессе профессионализации, 
подчеркнем, актуальным является 
гармоничное сочетание объективных 
и субъективных факторов, что необ-
ходимо учитывать в процессе фор-
мирования и оценки профессиональ-
ных интересов публичных служащих. 
В. Толочек указывает на значимость 
в формировании профессионализма 
таких качеств: обучаемость, осознан-
ный интеллект, креативность, творче-
ские способности; психологическая 
и управленческая компетентность; 
сложные психологические образова-
ния – стиль профессиональной дея-
тельности, стиль руководства [19].

Акмеологические факторы отра-
жают индивидуальные проявления 
в деятельности и профессиональном 
развитии. Согласно акмеологии, про-
фессиональные интересы должна 
включать в себя акмеограмма специ-
алиста, состоящая из шести подструк-
тур. Интересы входят в подструк-
туру 2 – индивидуальности, которая 
взаимодействует с подструктурами: 
способностей, направленности, 
характерологических особенностей 
и нравственных качеств; профессио-
нальных характеристик; акмеологи-
ческих инвариант профессионализма 
[4, c. 69–70]. Заметим, что интересы 
специалиста (социальные (общие) или 
профессиональные) можно отнести не 
только к подструктуре индивидуально-
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сти, но и к подструктуре направленно-
сти личности. Хотя, по иной позиции, 
профессиональные интересы влияют 
на формирование всех определен-
ных в акмеограмме специалиста под-
структур. Содержание акмеограммы 
подается так, что оно не полностью 
коррелируется с критериями професси-
онализма, определенными самими же 
акмеологами.

Е. Климовым, исследования кото-
рого положены в основу научных тру-
дов собственно акмеологов, интересы 
были положены в основу процессов, 
определяющих результативность 
группо- и командообразования. Акмео-
логи рассматривают коллектив (от лат. 
Collectifious – собирательный) как раз-
новидность малой социальной группы, 
ее особое качество, проявляющееся 
в совместимости, сработанности, спло-
ченности, согласованности обществен-
ных, групповых и личных целей, инте-
ресов, ценностей [1; 3, 4], и как субъект 
совместной деятельности и отноше-
ний, складывающихся между отдель-
ными ее участниками, когда группа 
проходит в своем развитии несколько 
стадий развития: создания, становле-
ния, зрелости.

На стадии зрелости возможно 
акме группы, интегральным показа-
телем которого является превраще-
ние группы в общность на основе 
общих интересов, целей, ценностей 
[4, c. 176], а характеристиками кол-
лектива как субъекта являются само-
управление, общность внутригруп-
повых целей, интересов, ценностей; 
преобразование извне предполагае-
мых целей и задач в значимые для кол-
лектива и каждого его члена; способ-
ность и готовность членов коллектива 
к сотрудничеству, взаимопомощи, 
взаимозаменяемости, положительный 
эмоциональный настрой [3], а также 
многие другие личностные и профес-
сиональные качества, в определении 
которых у акмеологов, как видим, нет 
единой позиции.

Важным критерием сформирован-
ности профессиональных интересов 
является профессиональная идентифи-
кация. Идентичность является важным 
условием эффективной профессио-
нальной деятельности, выражением 
субъективного отношения к своей 
профессиональной принадлежности 
[14, c. 58; 15 c. 6; 16 c. 17].

Акмеология предлагает критерии 
и показатели профессионализма лич-
ности: достижение высокого уровня 
квалификации, сознательное измене-
ние и развитие себя в ходе своей про-
фессиональной деятельности, вне-
сение индивидуального творческого 
вклада в свою профессию; обретение 
индивидуального назначения в своей 
профессии, ориентация на высокие 
достижения, гармоничное сочетание 
личных интересов и интересов обще-
ства [3]. По нашему мнению, сред-
ствами определения критериев и пока-
зателей профессионализма личности 
являются методы, методики, техники 
и технологии, приемы оценки профес-
сионализма личности (или составля-
ющих, сфер профессионализма), ком-
плекса качеств, которые указанный вид 
профессионализма составляют. 

Выводы. Таким образом, совре-
менные теоретические исследования 
интересов позволяют сделать вывод, 
что личностный и профессиональный 
аспекты развития личности публич-
ного служащего определяются его 
работоспособностью, профессиональ-
ным самоопределением, профессио-
нальной направленностью, готовно-
стью проявлять устойчивый интерес 
к динамичной профессиональной среде 
публичной службы, к ее познанию 
и взаимодействию с ней, профессио-
нальной компетентностью, готовно-
стью работать в группе, команде.

Профессиональные интересы свя-
заны с профессиональными намерени-
ями, профессиональными ожиданиями, 
профессиональной пригодностью, про-
фессиональной удовлетворенностью, 
направленностью профессиональной 
самоактуализации. Профессия публич-
ного служащего должна в первую оче-
редь обеспечивать «поддержку профес-
сионального сообщества публичных 
служащих», обустроить публичного 
служащего, отвечать готовности 
и поощрять готовность служащего 
к производительному труду, поощ-
рять потенциалы профессиональной 
среды и служащего органа публичной 
власти к взаимодействию, стремиться 
обеспечить и стимулировать надлежа-
щую скорость и последовательность 
раскрытия этих потенциалов в течение 
пребывания человека в профессии.

Общими направлениями форми-
рования и оценивания профессио-

нальных интересов в публичных слу-
жащих на основе акмеологического 
подхода выделены: направление 
нормативно-правового воздействия 
на публичную службу, учитывающее 
социальные нормы, или социально-
законодательное нормирование; 
направление формирования мировоз-
зрения и профессионального поведе-
ния; направление, обеспечивающее 
профессиональную деятельность 
публичных служащих.

Публичные служащие в основе 
собственных профессиональных инте-
ресов должны иметь интересы государ-
ства, общественного сектора общества, 
всех слоев общества, интересы граж-
данина, личности. Поскольку госу-
дарство является защитником общих 
интересов, порядка, безопасности, то 
профессиональные интересы работни-
ков публичных органов власти должны 
акцентироваться прежде всего в этом 
направлении, обеспечивая интересы 
государства, общественного сектора 
общества, всех слоев общества, инте-
ресы гражданина и личности. Инте-
ресы субъектов и объектов процесса 
государственного управления явля-
ются важным условием обеспечения 
не только самого управления, но и его 
опережающего характера.

Интересы как в целом занимают 
важное место в понимании степени 
сформированности руководителя, 
работника, служащего, так и, в част-
ности, в деятельностных аспектах, 
выражающих зрелость собственно 
профессиональной компетентности, 
профессиональной деятельности, 
«профессионализма деятельности», 
когда сама профессиональная ком-
петентность формируется как уме-
ние сочетать свои личные интересы 
с интересами группы и подчинять свои 
интересы достижению общего успеха. 
Интересы положены в основу процес-
сов, определяющих результативность 
группо- и командообразования.

Профессиональные интересы 
можно одновременно рассматривать 
как акмеологическое условие и субъ-
ективный фактор, детерминанту про-
фессионализма, которые в комплексе 
профессионально важных качеств 
отражают сущностные характеристики 
личностно-профессионального станов-
ления публичного служащего как акме-
ологического феномена.
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ЕВРОПЕЙСЬКИЙ ОПЫТ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩИН
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию опыта некоторых европейских стран в сфере формирования объединённых террито-

риальных общин. Автором раскрыты исторические и правовые особенности объединения территориальных общин в таких 
странах, как Бельгия, Великобритания, Германия, Франция и других. Выявлены позитивные изменения, которые стали след-
ствием проведённой муниципальной реформы в указанных странах Европы. На основании проведённого научно-правового 
анализа разработаны некоторые рекомендации относительно внедрения положительного опыта отдельных европейских госу-
дарств в национальное законодательство Украины в сфере дальнейшего развития муниципальной реформы и формирования 
объединённых территориальных общин.

Ключевые слова: европейский опыт, муниципальная реформа, объединение территориальных общин.

EUROPEAN EXPERIENCE OF THE ASSOCIATION OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Ruslan PANCHISHIN,
Candidate of Law Sciences, Doctoral Student at the Department of Constitutional Law and Comparative Law

of Uzhgorod National University

SUMMARY
The article is devoted to the study of the experience of some European countries in the formation of united territorial communities. 

The author reveals the historical and legal features of the association of territorial communities in such countries as Belgium, Great 
Britain, Germany, France and others. The positive changes that have resulted from the municipal reform in these countries of Europe 
are revealed. On the basis of the conducted scientific and legal analysis, some recommendations have been developed regarding the 
introduction of the positive experience of individual European states into the national legislation of Ukraine in the area of further de-
velopment of municipal reform and the formation of united territorial communities.

Key words: European experience, municipal reform, unification of territorial communities.

Постановка проблемы. Муници-
пальная реформа, которая продолжа-
ется в Украине, направлена главным 
образом на формирование объединён-
ных территориальных общин, способ-
ных самостоятельно решать задачи 
местного самоуправления. Однако 
на пути к осуществлению данной 
реформы возникают определённые 
трудности организационного, право-
вого, институционного характера, 
преодоление которых может быть 
более эффективным при использова-
нии опыта некоторых европейских 
государств в этой сфере. Учитывая, 
что в большинстве стран Европы 
муниципальная реформа успешно 
реализована, необходимо указать, что 
исследование опыта таких государств 
является актуальным направлением 
современной науки муниципального 
права.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что новый 
виток развития муниципальной 
реформы направлен, прежде всего, на 

приведение законодательства Укра-
ины в соответствие со стандартами 
и нормами ЕС, что, в свою очередь, 
предполагает необходимость исследо-
вания опыта некоторых европейских 
государств в данной сферы.

Состояние исследования. Осо-
бенности реализации муниципаль-
ной реформы в европейских странах 
неоднократно становились предметом 
исследования отечественных учё-
ных-правоведов, среди которых сле-
дует отметить таких, как: О.В. Бата-
нов, Ю.В. Ковбасюк, Ю.К. Маслов, 
Н.В. Мишина, Н.Г. Пигуль, В.В. Тол-
кованов и др. Однако комплексные 
исследования, с учётом новейших 
тенденций в сфере осуществления 
муниципальной реформы в Украине 
и странах Европы, посвящённые опре-
делению путей внедрения положи-
тельного европейского опыта в муни-
ципальное законодательство Украине, 
практически отсутствуют, что ещё раз 
подчёркивает актуальность темы дан-
ной статьи.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование опыта некоторых 
европейских стран в сфере формиро-
вания объединённых территориаль-
ных общин и разработка на основании 
такого исследования некоторых реко-
мендаций относительно внедрения 
положительного опыта вышеуказан-
ных стран для повышения эффектив-
ности проведения муниципальной 
реформы в Украине.

Изложение основного материала. 
Муниципальная реформа в Украине 
проходит очередной этап развития, 
в отличие от некоторых европейских 
государств, в которых соответствую-
щая реформа была удачно проведена. 
Следствием её проведения стало, 
среди прочего, формирование объ-
единённых территориальных общин. 
При этом, исследуя опыт осуществле-
ния муниципальной реформы в неко-
торых европейских странах, следует 
отметить ряд характерных особенно-
стей, определяющих некую схожесть 
и общность целей такой реформы.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2019100

Как справедливо отмечает по 
этому поводу Ю.К. Маслов, муни-
ципальная реформа существенно 
повлияла на содержание ряда клю-
чевых законов о местном самоуправ-
ления, соответствующих положений 
конституций стран Центральной 
и Восточной Европы. При этом учё-
ный акцентирует внимание на том, 
что доктринальные основы построе-
ния института местного самоуправле-
ния и осуществления муниципальной 
реформы включают три возможные 
модели местной власти, которые 
стали результатом политико-правовой 
мысли: государственную, граждан-
скую теорию и теорию муниципаль-
ного дуализма [1, с. 23].

Причём именно гражданская 
модель, согласно которой первичным 
субъектом местного самоуправления 
является территориальная община, 
наделённая реальной публичной вла-
стью на местном уровне, то есть воз-
можностью и способностью самосто-
ятельно решать все вопросы местного 
значения, легла в основу современной 
системы местного самоуправления 
в большинстве государств Европы. 
Данная модель местного самоуправле-
ния так же определена Конституцией 
Украины [2]. В связи с этим, опреде-
ляя пути повышения эффективности 
проведения муниципальной реформы 
в Украине, необходимо обратиться 
к изучению опыта следующих евро-
пейских государств. 

Бельгия. В Бельгии, которая явля-
ется относительно молодым евро-
пейским государством, изначально 
насчитывалось 2498 муниципали-
тетов. В последующие десятиле-
тия это число возросло до 2675 года 
в 1928 году. С этого момента (тогда) 
национальное правительство приняло 
курс на реформирование, направлен-
ное на увеличение масштаба терри-
ториальных общин, главным образом, 
за счёт объединения территориальных 
общин (первичных субъектов мест-
ного самоуправления). Потребовалось 
несколько инициатив для увеличения 
масштаба местных органов власти, 
но они были нивелированы во время 
Второй мировой войны. Новый виток 
реформы перезапущен в 1961 года 
с принятием закона, который пред-
усматривал процедуру плавного сли-
яния муниципалитетов. Этот закон 

был исполнен до 1971 года и привел 
к уменьшению общего количества 
бельгийских муниципалитетов до 
304 единиц [3].

В современной истории Бельгии 
муниципальная реформа осуществля-
ется на основании пакта о внутренней 
стабильности на период 2015–2018 гг. 
Этот документ регулирует все основ-
ные уровни управления, включая 
местные органы власти. Сотрудни-
чество в фискальной сфере между 
органами власти разного уровня осу-
ществляется на основании Соглаше-
ния о сотрудничестве от 13 декабря 
2013 года. Согласно данному согла-
шению регионы и общины могут 
брать кредиты для покрытия текущих 
и капитальных расходов. Они уполно-
мочены выпускать долговые ценные 
бумаги на финансовые рынки, хотя 
эти операции и требуют разрешения 
от федерального министра финансов. 
Муниципалитеты и провинции могут 
брать кредиты, но только финансиро-
вать инвестиционные проекты [4].

Следует отметить, что наделе-
ние органов местного самоуправле-
ния полномочиями самостоятельного 
выпуска долговых ценных бумаг, кото-
рые могут находиться в свободном 
обращении на финансовых рынках, 
имело неоднозначные последствия. 
Так, с одной стороны, муниципали-
теты получили относительную сво-
боду в сфере осуществления местного 
самоуправления. Однако в то же время 
это привело к существенному возрас-
танию местного долга страны. Напри-
мер, региональный долг в Бельгии 
составляет 70% общего долга страны. 
Он состоит из 38% облигаций и 62% 
кредитов [4].

Таким образом, особенностью 
бельгийской муниципальной реформы 
стало то, что её основной направлен-
ностью является обеспечение боль-
шой гибкости сотрудничества, укре-
пление позиций органов местного 
самоуправления и их роли в осущест-
влении демократического контроля. 
В Бельгии реформа децентрализации 
представлена как экономическая, так 
и политическая перспективы, наце-
ленные на большую внутрилокальную 
автономию и участие, а также обеспе-
чение большего количества инстру-
ментов для местных органов власти, 
чтобы реагировать на местные потреб-

ности граждан, создание возможности 
для самостоятельной разработки реги-
ональной политики [3].

Великобритания. В этом госу-
дарстве с самого начала проведения 
муниципальной реформы обществен-
ность с большой осторожностью 
отнеслась к идее объединения тер-
риториальных общин, поскольку это 
связано с необходимостью разреше-
ния дилеммы, заключающейся в том, 
что чем меньше территориальная 
единица, тем ближе находятся услуги 
для каждого отдельного гражданина, 
большим является его влияние на 
принятие соответствующих решений. 
И наоборот, чем больше администра-
тивная единица, тем меньше весит 
голос отдельного гражданина в при-
нятии решений [5, c. 211].

Однако при решении вышеука-
занной дилеммы предпочтение было 
отдано формированию самостоятель-
ных органов местного самоуправле-
ния, способных предоставить каче-
ственные административные услуги 
гражданам, решать другие вопросы 
местного значения. В результате тер-
риториальные общины в Велико-
британии наделены широким кру-
гом полномочий в различных сферах 
общественной жизни, хотя следует 
указать на различие территориаль-
ного устройства в Англии, Ирландии, 
Уэльсе и Шотландии.

При этом основными особенно-
стями организации местного само-
управления в Великобритании явля-
ются: 1) высокий уровень автономии 
местного самоуправления, выборность 
и контроль со стороны населения;  
2) отсутствие на местах специальных 
государственных уполномоченных, на 
которых возложена функция контроля 
над органами местного самоуправ-
ления; 3) отсутствие местных адми-
нистраций (органов государственной 
власти на местах) [6]. 

Германия. Для реорганизации 
муниципального местного самоуправ-
ления изначально было выбрано два 
основных варианта. Первый состоял 
в том, чтобы переместить границы 
всех существующие муниципалитетов 
путем их объединения (объединения) 
и формирования (территориально 
и демографически расширенного) 
«унитарных муниципалитетов» 
(Einheitsgemeinden). Второй вариант 
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предполагал сохранение всех суще-
ствующих муниципалитетов, даже 
небольших, в качестве политических 
единиц местного самоуправления 
(с выборным местным советом, мэром 
и осуществлением политических прав 
и обязанностей местного самоуправ-
ления), с одновременным созданием 
совместных органов власти, членами 
которых являются муниципалитеты 
и служат им в качестве администра-
тивной территориальной единицы 
[7, с. 116].

Однако при вынесении данных 
концепций на общественное обсуж-
дение было обнаружено, что кон-
цепция совместных властей подвер-
гается растущей критике по ряду 
причин. Между тем именно данная 
концепция была изначально поло-
жена в основу осуществления муни-
ципальной реформы в Германии, но, 
как показало время, данный вариант 
муниципальной реформы оказался 
недостаточно эффективным. При-
чиной стало то, что из-за большого 
количества и небольшого размера 
муниципалитетов-членов объеди-
ненные власти были перегружены 
незначительными техническими 
вопросами, которые часто мешали 
конструктивному решению соот-
ветствующих проблем. Кроме того, 
возникли проблемы координации 
и взаимодействия между многими 
членами муниципалитетов и их соот-
ветствующими совместными орга-
нами, не говоря уже о политических 
и личных трениях между мэрами 
муниципалитетов-членов и директо-
рами совместных органом местного 
самоуправления [7, с. 126].

Именно поэтому в 2006 году была 
проведена новая муниципальная 
реформа, которая более чётко распре-
делила обязанности и передала во вве-
дение объединённых земель многие 
функции и полномочия. Так, на сегодня 
их полномочия включают в себя: обра-
зование (в том числе университеты), 
внутреннюю администрацию, реги-
ональное экономическое развитие, 
общественное благосостояние и здра-
воохранение, культуру, охрану окру-
жающей среды, общественный поря-
док и дела местного самоуправления. 
Функции местного самоуправления, 
возложенные на земли, значительно 
варьируются от одного района к дру-

гому. Сбалансированные структур-
ные бюджетные ассигнования были 
введены в 2011 году на федеральном 
уровне и уровне земель в соответствии 
с Конституцией 2009 года. После пере-
ходного периода он вступит в полную 
силу в 2020 году. Правило требует 
структурно сбалансированных бюд-
жетов для земель. Местные органы 
власти должны сбалансировать свои 
бюджеты и иметь ограничения по 
заимствованиям, определяемые каж-
дом землёй. Как правило, местные 
органы власти могут осуществлять 
капитальные вложения с одобрения 
надзорного органа [8].

Таким образом, в Германии объе-
динение территориальных общин осу-
ществляется исключительно в форме 
создания совместных органом само-
управления с определением чётких 
функций таких совместных органов. 
При этом существенную роль в обе-
спечении осуществления органами 
местного самоуправления своих функ-
ций играет создание сбалансирован-
ных местных бюджетов, что достига-
ется главным образом продуманной 
фискальной политикой, введением 
дотационных ограничений и т.д.

Польша. Результатом проведения 
реформы децентрализации в этом 
государстве стало четкое разграни-
чение функций и полномочий между 
государственной и местной властью. 
Так, основными целями польского 
правительства стали внешняя поли-
тика, национальная безопасность 
и оборона, разработка стратегиче-
ских направлений развития государ-
ства. Перед местными властями были 
поставлены задачи управления соб-
ственными делами, в частности: эко-
номическое развитие регионов, рас-
поряжение бюджетными средствами 
и имуществом территориальной 
общины, ведение самостоятельного 
финансового хозяйства, а также при-
ближение системы предоставления 
услуг к населению. Итак, на сегод-
няшний день основные полномочия 
и финансовые ресурсы в Польше 
находятся на уровне территориальных 
общин [6].

Наделение органов местного само-
управления широкими полномочиями 
и передача им основных функций 
местного значения сопровождалось 
процессом создания объединённых 

территориальных общин, основанных 
на объединении ресурсов и земель.

Следует отметить, что меропри-
ятия, которые были осуществлены 
правительством Польши в направле-
нии децентрализации, способствовали 
росту государственных инвестиций, 
развитию малого бизнеса и граждан-
ского общества на уровне админи-
стративно-территориальных единиц, 
что, в свою очередь, положительно 
повлияло на условия жизни для чле-
нов территориальных общин и при-
вело к существенному улучшению [6].

Среди таких мер следует выделить: 
объединение территориальных общин, 
оптимизацию административно-тер-
риториального устройства страны, 
создание благоприятных финансовых 
условий (изначальная финансовая 
поддержка муниципальной реформы, 
которая способствовала активному 
процессу добровольного объединения 
общин) и др.

Франция. Муниципальная поли-
тика этого европейского государ-
ства основана на демократических 
началах, согласно которым размер 
и численность населения администра-
тивно-территориальных единиц могут 
значительно отличаться друг от друга. 
Однако полномочиями в отдельных 
вопросах местного самоуправления 
наделены лишь те общины, которые 
имеют возможность и способны само-
стоятельно нести ответственность 
(реализовывать) за принятые ими 
решения.

Так, французская коммуна может 
быть городом с населением 2,2 милли-
она человек, таким как Париж, горо-
дом с населением 10000 человек или 
просто деревней из 10 человек. Ком-
муны, как правило, основаны на ранее 
существовавших деревнях и способ-
ствуют местному самоуправлению. За 
исключением муниципальных окру-
гов его крупнейших городов, таких 
как Париж, Лион или Марсель, ком-
муны являются самым низким уров-
нем административного деления во 
Франции и управляются выборными 
должностными лицами (мэр и муни-
ципальный совет) с обширными авто-
номными полномочиями реализовать 
национальную и местную политику 
[9, с. 10].

При этом в большинстве случаев 
для осуществления функций местного 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2019102

самоуправления более мелкие терри-
ториальные общины создают объеди-
нения (союзы) с другими общинами.

Непосредственно существует два 
типа таких объединений:

1) те, которые не наделены 
фискальной властью и являются 
самой свободной формой межобщин-
ного объединения. В основном к этой 
категории относятся традиционные 
синдикаты коммун. Коммуны вно-
сят финансовый вклад в синдикат, 
но синдикат не может взимать свои 
собственные налоги. Коммуны могут 
выйти из состава синдиката в любое 
время. Синдикаты могут быть соз-
даны для определенной цели (чаще 
всего управление отходами и рас-
пределение воды/энергии) или иметь 
дело с несколькими одновременными 
вопросы. Эти структуры в настоящее 
время находятся в упадке;

2) объединения, наделённые фиска- 
льной властью, которые различаются 
в зависимости от объёма фискальных 
полномочий:

а) сообщество коммун (Communauté 
de Communes), ориентированное пре-
имущественно на сельские коммуны;

б) сообщество агломерации (Com- 
munauté d'Agglomération), ориентиро-
ванное на крупные и средние города 
и их пригороды;

в) городская община (Communauté 
Urbaine), ориентированная на крупные 
города и их пригороды [9, с. 12-13].

Выводы. Таким образом, с учётом 
вышеизложенного следует отметить 
следующие положительные аспекты 
проведения муниципальной реформы 
в некоторых европейских странах, 
которые могут быть применены для 
повышения эффективности соот-
ветствующей реформы в Украине: 1) 
оптимизация административно-тер-
риториального устройства государ-
ства, которая предполагает изменение 
существующих административно-тер-
риториальных единиц в зависимости 
от численности населения, ресурсного 
потенциала и т.д.; 2) сопровождение 
муниципальной реформы реформой 
в сфере фискальной и кредитной 
политики, а именно: наделение объ-
единённых территориальных общин 
реальной фискальной властью, предо-
ставление права выпускать ценные 
бумаги местного займа; 3) предостав-
ление государственной финансовой 

поддержки лишь на начальных этапах 
реформирования и введение дотаци-
онных ограничений относительно 
органов местного самоуправления 
впоследствии.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ПЫТОК: ОТ ВЫСШЕЙ 
МЕРЫ СУДЕБНОГО НАКАЗАНИЯ ДО АБСОЛЮТНОГО ЗАПРЕТА
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АННОТАЦИЯ
Представленная научная статья посвящена анализу формирования и развития современной системы международной за-

щиты прав человека, а также специальным правовым инструментам, направленным на предотвращение пыток.  Автор делает 
вывод, что понятие «пытка» не является в национальном законодательстве четко определенным, отмечает целесообразность 
разработки механизма уголовно-правового противодействия пыткам в контексте международных стандартов. Совершение 
подобных деяний, как бы они тщательно не маскировались, являются не только одной из наиболее опасных разновидностей 
посягательств на личность, но и снижают авторитет и доверие граждан к правоохранительным органам, подвергают сомне-
нию их легитимность и эффективность, поскольку деятельность по охране правопорядка не должна быть связана с его же 
нарушением. Автор делает вывод, что принципиально важно вовремя и эффективно принимать конкретные меры, которые 
необходимы для предотвращения пыток и жестокого обращения. 

Ключевые слова: посягательство, пытки, насилие, побои, истязание, суд, наказание, превентивные меры.

THE HISTORICAL ASPECT OF TORTURE: FROM THE HIGHEST MEASURE 
OF JUDICIAL PUNISHMENT TO AN ABSOLUTE BAN

Alla RADZIVILL,
Applicant of Kiev University of Law

of the National Academy of Sciences of Ukraine,
Assistant Judge of Supreme Court of Ukraine

SUMMARY
The present scientific article is devoted to the analysis of the formation and development of the modern system of international 

protection of human rights, as well as special legal instruments aimed at preventing torture. The author concludes that the concept 
of “torture” is not clearly defined in national legislation, notes the desirability of developing a mechanism of criminal law to counter 
torture in the context of international standards. Such actions, however carefully disguised, are not only one of the most dangerous 
types of assault on a person, but also reduce the authority and confidence of citizens in law enforcement, questioning their legitimacy 
and effectiveness, since law enforcement must not be connected with its own violation. The author concludes that it is fundamentally 
important to take concrete measures in time and effectively, which are necessary to prevent torture and ill-treatment.

Key words: encroachment, torture, violence, beatings, torture, court, punishment, preventive measures.

Постановка проблемы и актуаль-
ность темы исследования. Научная 
проблема предупреждения и недопу-
щения пыток представляет собой ком-
плекс вопросов как теоретического, так 
и прикладного характера. Многие из 
них составили предмет специальных 
исследований, осуществляемых пре-
жде всего юристами в сфере междуна-
родного и криминального права. 

К сожалению, и пытки, и другие 
формы жестокого обращения доста-
точно распространены при расследова-
нии преступлений. В мире до сих пор 
не хватает соответствующего понима-
ния проблемы предупреждения пыток 
и превентивного подхода к решению 
этой проблемы. Нельзя отрицать, что 
со стороны государства осуществля-
ются определенные шаги, направлен-
ные на усиление гарантий лиц, которые 

находятся под риском ненадлежащего 
обращения, но без комплексного под-
хода эти меры нередко не дают ожида-
емого эффекта.

Состояние исследования. Общие 
вопросы, касающиеся преступлений 
против личности, к которым отно-
сятся и пытки, детально изучались 
в работах М.И. Бажанова, В.И. Бори-
сова, В.В. Голины, Б.О. Кистяковского, 
О.Ф. Кистяковского, В.В. Коваленко, 
В.Н. Куца, Л.В. Левицкой, О.А. Мар-
тыненко, В.Т. Маляренко, В.К. Мат-
вийчука, А.А. Музыки, В.А. Навроц-
кого, О.С. Новакова, В.П. Петкова, 
В.М. Поповича, А.В. Савченко, 
В.В. Сташиса, В.О. Шамрай, 
Л. М. Шестопаловой и др. Отдельные 
аспекты темы освещались в трудах 
А.П. Бущенко. Изучение уголовно-пра-
вовых и криминологических проблем, 

связанных с борьбой с исследуемым 
видом преступлений, является актуаль-
ным и сейчас. 

Выбор темы статьи обусловлен тем, 
что пытки являются одним из глобаль-
ных нарушений прав человека, вызы-
вающих сегодня серьезные опасения 
у всего мирового сообщества. Приме-
нение пыток всегда связано с ограни-
чением и нарушением прав человека. 
В настоящее время в международном 
праве возрастает и увеличивается зна-
чение международных норм, регули-
рующих вопросы противодействия 
пыткам и другому бесчеловечному 
отношению к людям. 

Международными стандартами 
по правам человека провозглашено 
и закреплено, что пытки и другие жесто-
кие виды обращения, наказания, уни-
жающие достоинство, свойственное  



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2019104

человеческой личности, запрещены. 
Основополагающие принципы между-
народного права, которые указаны 
в Уставе Организации Объединенных 
Наций, предусматривают признание 
равных и неотъемлемых прав всех чле-
нов человеческого общества и явля-
ются основой свободы, справедливо-
сти и всеобщего мира. В частности, 
согласно ст. 55 Устава Организации 
Объединенных Наций, государства 
должны содействовать всеобщему ува-
жению и соблюдению прав человека 
и основных свобод, и означают недопу-
стимость любого насилия в отношении 
личности [1].

Статья 5 Всеобщей декларации 
прав человека, принятой Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1948 году, симво-
лизирует единодушное согласие между 
странами о том, что никто не может 
быть подвергнут пыткам или жесто-
кому обращению [2].

Статья 7 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
предусматривает, что никто не может 
быть подвергнут пыткам и жестокому, 
бесчеловечному, унижающему досто-
инство обращению или наказанию. 
Подобную защиту также гарантирует 
Декларация о защите всех лиц от пыток 
и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обра-
щения и наказания, которая принята 
Генеральной Ассамблеей 9 декабря 
1975 года [3].

Несмотря на то, что деяние, имену-
емое пытками, несомненно, для всех 
представляет опасность, сформировать 
понятие «пытки» достаточно сложно. 
Это понятие может быть как очень 
узким, так и очень широким. Важным 
аспектом является применение наряду 
с термином «пытки» синонимического 
ему термина «истязание». Так, в поня-
тие «пытки» включается как физиче-
ское насилие, так и сильное нравствен-
ное страдание, а понятие «истязание» 
определяют: как действие по значению 
«пытать», то есть «допрашивая, под-
вергать пыткам, мучить». Словарь 
синонимов как синоним слова «пытки» 
приводит «истязание» и «муки» [4].

Как видим, понятие пытки вклю-
чает в себя достаточно широкий спектр 
противоправных действий, обуслав-
ливающих прежде всего его антигу-
манную социальную природу. Именно 
социально-психологические факторы 

играют едва ли не самую важную роль 
в понимании детерминации насиль-
ственной природы пыток. Ведь особен-
ность пыток прошлых времен заклю-
чалась в том, что они должны быть 
открытыми и наглядными. Это дела-
лось для того, чтобы люди не только 
знали, но и видели собственными гла-
зами. Такое лицезрение обеспечит пре-
вентивный характер, людей охватит 
страх. В этом случае уместно опери-
ровать такими научными категориями, 
как «общественное сознание» и «обще-
ственное настроение», которые в соче-
тании составляют социально-психоло-
гические детерминанты в понимании 
пытки как социального действия, 
социального явления. В обществен-
ном сознании имеется в виду духовная 
сфера жизнедеятельности общества, 
обобщенное отражение объективных 
условий его существования, истори-
ческого типа общественного бытия, 
система духовных ориентиров и обще-
социальных ценностей. 

Общественное сознание нации 
детерминировано историческим про-
шлым, этическими социостереоти-
пами, которые долгое время действо-
вали в истории народа, условиями 
его существования, культурными 
и экономическими традициями. Обще-
ственное настроение – эмоциональ-
ная характеристика, которая влияет 
на импульсивное поведение социума, 
больших социальных групп. Возвраща-
ясь к насильственной природе пыток, 
отметим, что особенности географи-
ческой и природной среды привели 
к поклонению перед силой как есте-
ственной, так и человеческой. Наси-
лие стало восприниматься как состав-
ляющая конфликта, в котором пытки 
приобретают в определенной степени 
регулятивную функцию и одновре-
менно являются типичным конфликто-
генным преступлением.

Необходимо признание того, что 
не существует четкой границы между 
пытками и наказаниями. Любые раз-
личия, даже самые незначительные, 
во многом зависят от индивидуальной 
реакции отдельной жертвы на при-
мененные к ней действия, повлекшие 
физические или нравственные стра-
дания. В таком случае важно учиты-
вать, при каких обстоятельствах пытки 
имеют целью применение наказания. 
То есть речь идет о том, что наказание 

может выступать как средство маски-
ровки пыток, быть нацеленным на 
запугивание и терроризирование.

Для общества и государства всегда – 
от зарождения цивилизации и до сих 
пор, были привычными попытки 
оправдать применение пыток, сместив 
их к категории наказаний и, более того, 
отрицать сам факт применения пыток 
в любой форме. В целом, именно бла-
годаря почти всеобъемлющей практике 
использования термина «наказание» 
как эвфемизма относительно термина 
«пытка», никто до конца адекватно так 
и не понял, какое на самом деле широ-
кое распространение получили пытки 
в прошлых веках и насколько широко 
они применяются сегодня. По мнению 
А.А. Обухова, известного исследова-
теля в области запрета пыток, вопрос 
терминологии возникает не только по 
отношению к пыткам. Сама по себе 
умышленная смерть не классифициру-
ется как физическая пытка (истязание). 
Но признаки пыток имеются там, где 
смерти предшествуют неоправданные 
причинения страданий и боли. Любое 
действие (процедура), причиняющее 
человеку боль и муки, независимо от 
обстоятельств и целей, независимо 
от того, заканчивается наказание этой 
процедурой или за ней следует лише-
ние человека жизни, безусловно, рас-
ценивается как пытка [5].

Цели наказания независимо от их 
природы и значимости не могут оправ-
дать применение пыток к человеку, ни 
попыток назвать их другими словами.

Важным аспектом является сам 
процесс изучения и исследования исто-
рии преступления пытки как такового. 
Практика пыток и истязаний имеет 
достаточно древнюю историю. В тече-
ние многих веков во всех культурах 
и цивилизациях пытки использовались 
в качестве законного средства «вытяги-
вания» признаний и наказания осуж-
денных лиц. 

Речь идет и о содержании в рабстве, 
и о пытках инквизиции, и о наказании 
пленных во время военных конфлик-
тов, а также об обычных практиках 
некоторых народов. 

Пытки не отрицались, а были лега-
лизованы. Более того, пытки зани-
мали свое значимое место в сложном 
уголовном механизме классического 
права. Первое упоминание о примене-
нии истязаний и пыток к свободным 
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гражданам (не рабам и не преступни-
кам) было сделано Юлием Цезарем. 
Несколько позже так называемый 
легальный принцип оценки доказа-
тельств, который распространился 
на территорию всей средневековой 
Европы, проложил дорогу к самому 
широкому внедрению пыток как нор-
мального метода доказывания в тог-
дашнем уголовном процессе. 

Средневековая Европа в целом 
воспринимается как период пыток, 
показательных наказаний, инквизи-
ции, последствия чего человечество 
чувствует и сегодня. Средневековая 
юриспруденция исходила из убеж-
дения, что физическая боль может 
заставить открыть правду и гаранти-
ровать правдивость показаний лица. 
Справедливо замечает по этому поводу 
Дж. Ленгбейн: примерно пять веков 
назад – с середины XIII века до сере-
дины XVIII – система судебных пыток 
лежала в основе континентальной уго-
ловной процедуры. Пытки для средне-
векового юриста или судьи не были 
чем-то чрезвычайно отвратительным – 
это был рутинный и официально санк-
ционированный процесс. Сами пытки 
были четко регламентированы и счита-
лись обязательной частью уголовного 
производства в зависимости от харак-
тера преступления и личности жертвы. 
Ритуал пыток применялся как неотъ-
емлемая часть уголовного процесса 
в определенных случаях судебных про-
изводств.

Судебные пытки как процедура 
получения показаний сочетались со 
зрелищными сценами публичного 
наказания, включая особо жестокие 
с точки зрения современности методы 
казней. 

В начале XIX века началась эпоха 
уголовного правосудия. Постепенно 
внедрялась идея о том, что казнь 
должна иметь чисто исправительный 
характер. Эффективность наказания 
начала измеряться его неизбежностью, 
а не очевидной интенсивностью, «от 
преступления теперь должен отвлекать 
не прежний театр ужасов, а уверен-
ность, что казни можно избежать; изме-
нился механизм, в результате которого 
наказание обеспечивало поучения». 
Итак, на территории цивилизованного 
мира системно формировалась куль-
тура приведения индивидов, социаль-
ных групп и обществ к состоянию пра-

вопослушности из-за использования 
пыточных (истязательных) технологий.

Подытоживая вышеизложенное, 
стоит обратить внимание на тот факт, 
что пытки как эффективное средство 
наказания были больше нацелены на 
нанесение морального (душевного) 
вреда в противовес физической боли. 
В большей степени эта тенденция 
обусловлена новой тактикой власти 
и новыми уголовными механизмами, 
которые основывались на процессах 
индивидуализации, присущих некото-
рым странам. В эпоху Просвещения 
происходит коренной сдвиг в уго-
ловно-правовой парадигме европей-
ских государств: на замену телесным 
наказаниям приходит заключения, а 
судебным пыткам – современные прин-
ципы доказательства.

Практика пыток еще долго была 
свойственна уголовной системе и даже 
теперь полностью не исчезла. Государ-
ственные институты вводят все больше 
институтов контроля над обществом 
и прибегают к наиболее эффективным 
методам надзора и наказания, даже 
вне сферы уголовного права. В своем 
исследовании «Надзирать и наказы-
вать» М. Фуко указывает: «Общие 
принципы, большие кодификации 
и дальнейшее законодательство доста-
точно четко определили: не должно 
быть ни одного заключения вне закона, 
ни одного лишения свободы, которое 
не было бы санкционировано ком-
петентным судебным учреждением, 
достаточно уже произвольных и одно-
временно распространенных ограниче-
ний свободы» [6].

Фуко начинает с описания двух 
контрастных форм наказания: крова-
вой публичной казни Робера-Фран-
суа Дамьена, который был осуждён за 
покушение на  цареубийство  в сере-
дине XVIII века, и крайне регламенти-
рованного распорядка дня для заклю-
чённых тюрьмы с начала XIX века 
(исправительная колония Меттрэй). 
Эти примеры дают представление о 
том, насколько глубокие изменения 
произошли в западной пенитенциар-
ной системе менее чем за столетие.

Фуко хочет дать читателю понять, 
что привело к этим изменениям. 
Как западная культура изменилась 
настолько радикально? Фуко утверж-
дает, что общественные зрелища пыток 
и казней были театрализованными 

представлениями, первоначальные 
задачи которых в конечном итоге при-
вели к несколько непредвиденным 
последствиям. Фуко подчёркивает точ-
ность, с которой пытки осуществля-
ются, и описывает широкие правовые 
рамки, в которых они работают для 
достижения конкретных целей. Фуко 
характеризует общественные пытки 
как церемонию. 

Целью применения пыток было:  
1) сделать тайное явным (согласно 
Фуко, расследования хранились в пол-
ном секрете даже от обвиняемого). 
Тайна следствия и заключение судьи 
становились оправданием публично-
сти пыток; 2) показать влияние рас-
следования на признание. Согласно 
Фуко, пытки могут проводиться в ходе 
расследования, потому что частичные 
доказательства означают частичную 
вину. Если пытками не удалось полу-
чить признание и расследование было 
прекращено, человек считается неви-
новным. Признание узаконивает рас-
следования и применявшиеся пытки; 
3) отражение насилия, проявившегося 
в первоначальном преступлении, на 
теле осуждённого, чтобы это насилие 
стало видно для всех и чтобы осуще-
ствился возврат насилия преступления 
к преступнику. Желание отомстить 
телу осуждённого, которое правитель 
стремится наказать, чтобы отомстить 
за пострадавших в результате престу-
пления. Фуко утверждает, что закон 
считался расширением тела государя 
и поэтому месть должна была прини-
мать форму вреда телу осуждённого.

Фуко рассматривает общественные 
пытки как результат «определённого 
механизма власти», которая рассматри-
вает преступность в терминах войны. 
Преступность и бунт сродни объяв-
лению войны. Правитель озабочен не 
демонстрацией необходимости испол-
нения своих законов, но выявлением 
врагов и необходимостью нападать 
на них, для чего существовал ритуал 
следствия и церемония общественной 
пытки.

Общественные пытки и казни 
были методом, с помощью которого 
правитель выражал свою власть, и он 
осуществлял это с помощью ритуала 
расследования и церемонии казни; 
реальность и ужас, которые должны 
были выразить всемогущество пра-
вителя, на самом деле показывали, 
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что власть государя зависела от уча-
стия народа. Пытки осуществлялись 
публично для того, чтобы вызвать 
страх в людях и заставить их участво-
вать в контроле, согласившись с при-
говором. Тем не менее проблемы воз-
никали в случаях, когда люди своими 
действиями выражали несогласие 
с правителем и превращали жертву 
в героя (восхищаясь её мужеством 
перед лицом смерти) либо пытались 
освободить осуждённого или перерас-
пределить последствия стратегически 
применённой силы. Таким образом, 
утверждает Фуко, публичное наказание 
в конечном счёте стало считаться неэф-
фективным и неэкономичным исполь-
зованием тела. Кроме того, оно приме-
нялось неравномерно и беспорядочно. 
Следовательно, его политическая цена 
была слишком высока. По сути это 
противоречило более современным 
целям государства: наведению порядка 
и уравниванию всех. 

Отношение к пыткам также эво-
люционировало. Пытки были вытес-
нены и  из публичной сферы уголовной 
юстиции. Такое неприятие пыток в XIX 
веке, конечно, существенно отличается 
от современного абсолютного запрета, 
когда сама практика пыток полностью 
вне закона.

Впоследствии при подготовке 
проекта Конвенции о праве между-
народных договоров в середине 60-х 
годов прошлого века было сформули-
ровано понятие императивной нормы 
jus cogens, то есть фундаментальной 
нормы, отступление от которой невоз-
можно. Эти нормы имеют следующие 
характеристики: они охраняют фун-
даментальные и важные интересы 
и ценности международного сообще-
ства в целом; их измерение, в отли-
чие от других норм международного 
права, не может иметь многознач-
ного характера, то есть эти нормы не 
устанавливают права и, корреспон-
дируя им обязанности в отношениях 
между субъектами международного 
права, они носят объективный харак-
тер,  такие нормы не предусматри-
вают возможности отступления от 
них, то есть основания освобожде-
ния от ответственности, предусмо-
тренные в международном праве, не 
могут применяться в случае их нару-
шения.  К таким нормам относится 
и запрет пыток, ведь среди прав чело-

века и основных свобод только запрет 
пыток, рабства и подневольного состо-
яния человека не допускает возмож-
ности отступления, тогда как другие 
права и свободы могут быть ограни-
чены во время войны, чрезвычайного 
положения или иной общественной 
опасности, угрожающей жизни нации. 
Запрет пыток действует как прин-
цип, который оперирует как запре-
том действий, составляющих пытки, 
так и позитивными обязательствами 
государств криминализировать пре-
ступление пытки, ввести надлежащие 
и эффективные механизмы расследо-
вания случаев пыток и эффективного 
наказания за такие преступления.

Выводы. Таким образом, несмо-
тря на латентный и социально зака-
муфлированный характер, проблема 
применения пыток в современном 
обществе является существенной, а, 
следовательно, является актуальной 
и представляет интерес для науки. 
В целом же, проведя исследование 
исторического аспекта возникновения 
и применения пыток, необходимо сде-
лать следующие выводы: пытки в про-
шлом были, во-первых, открытыми, 
во-вторых, разрешенными. Они воз-
никли как социальное явление, нару-
шая своим существованием любые 
социальные ценности и нравственные 
чувства, наводя страх, ужас и панику 
на общество. Отказ и невозможность 
применения пыток, закрепленные 
в международных и внутригосудар-
ственных нормативных актах, должны 
неукоснительно соблюдаться в совре-
менном обществе. Кроме того, подоб-
ный отказ должен рассматриваться 
в качестве императивной нормы.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЗАВЕДЕНИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ УЧЁБЫ

Ольга СЕЗОНОВА,
заведующий отделением планирования

учебного процесса учебно-методического отдела 
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам определения правовой сущности административных процедур организации предоставления 

образовательных услуг заведениями высшего образования со специфическими условиями учёбы. Обосновывается, что в сфе-
ре административно-правового регулирования общественных отношений эти процедуры имеют характерные черты, среди 
которых их официальное закрепление в нормах права, которые определяют содержание реализации определённой совокуп-
ности согласованных и последовательных действий. Указано на то, что последние преследуют цель достижения конкретных 
социальных результатов, выраженных в правовых актах. Сделаны выводы, что от результативности и действенности соответ-
ствующей деятельности зависят следующие действия субъектов публичной администрации, которые избирают оптимальные 
способы и средства перехода к необходимому юридическому состоянию.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, административные процедуры, заведения высшего образо-
вания со специфическими условиями учёбы, образовательные услуги, публичная администрация.

ADMINISTRATIVE PROCEDURES OF ORGANIZATION OF GRANT OF EDUCATIONAL SERVICES 
ESTABLISHMENTS OF HIGHER EDUCATION WITH SPECIFIC TERMS OF STUDIES

Olga SEZONOVA,
Head of the Division of Separation of Planning 
Educational Process of Educational Methods of 
Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the questions of decision of legal essence of administrative procedures of organization of grant of education-

al services establishments of higher education with the specific terms of studies. Grounded, that in the field of the administrative legal 
adjusting of public relations these procedures have the personal touches, among them their official fixing in norms rights that determine 
maintenance of realization of certain totality of the concerted and successive actions. It is indicated on that the last pursue for an aim 
the achievement of the concrete social results shown in legal acts. The conclusion was made that the next actions of subjects of public 
administration, that elect optimal methods and facilities of passing to the necessity legal, depend on effectiveness and effectiveness to 
the necessary legal state.

Key words: administrative legal adjusting, administrative procedures, establishments of higher education with the specific terms 
of studies, educational services, public administration.

Актуальность темы исследова-
ния. Эффективно построенная образо-
вательная деятельность в стране играет 
важную роль в содействии процессу 
обеспечения общественных и публич-
ных интересов, в частности путём 
организации надлежащего функцио-
нирования заведений высшего образо-
вания со специфическими условиями 
учёбы, подчинённых МВД Украины, 
СБУ и Минобороны Украины. На 
будущих специалистов возлагаются 
обязательства по получению во время 
обучения комплекса общих и специ-
альных компетентностей по опреде-
лённой специальности. Они реализу-
ются в получении профессиональных 

знаний, формировании умений и навы-
ков, необходимых для системного 
использования в определённых сферах 
публичного администрирования. 

С целью достижения соответствую-
щих результатов компетентные субъекты 
публичной администрации обязаны осу-
ществлять свою деятельность согласно 
положениям международного и отече-
ственного образовательного законода-
тельства и ведомственным нормативно-
правовым актам. В этом процессе особого 
внимания заслуживают нормы админи-
стративного права, которые закрепляют 
обязанности по использованию юридиче-
ских процедур организации предоставле-
ния образовательных услуг.

Состояние исследования. Слож-
ность определения сущности и элемент-
ного состава юридической процедуры 
характерно для отечественной науки 
административного права, которое, бес-
спорно, отразилось на сфере публич-
ного администрирования. В насто- 
ящее время существует ряд разрознен-
ных теоретико-правовых взглядов на 
административную процедуру. Отдель-
ные аспекты этой проблематики изна-
чально рассматривались в трудах ряда 
учёных-административистов, в част-
ности В.Б. Аверьянова, А.М. Бандурко, 
А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, 
В.Г. Перепелюка, продолжили иссле-
доваться на монографическом уровне 
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Р.С. Алимовым [1], М.В. Джафаровой 
[2], О.С. Лагодой [3], О.И. Миколенко 
[4], В.П. Тимощуком [5], А.В. Щербой 
[6], а также в значительном количестве 
публикаций в научных профессиональ-
ных изданиях юридических наук.

Цель статьи – на основе ком-
плексного общетеоретического ана-
лиза выяснение сущности и признаков 
административных процедур организа-
ции предоставления образовательных 
услуг заведениями высшего образо-
вания со специфическими условиями 
учёбы.

Изложение основного мате-
риала. Термин «процедура» (лат. 
рrocedo – прохожу) растолковывается 
как официально установленный или 
общепринятый порядок осуществле-
ния, выполнения или оформления 
чего-либо [7, с. 1179]; определённая 
совокупность действий или операций, 
с помощью которых реализуется тот 
или другой процесс или этап, стадия, 
которая выражает содержание соот-
ветствующей технологии или деятель-
ности [8, с. 5]. В тоже время юриди-
ческую процедуру определяют в виде 
особенного порядка осуществления 
юридически значимой деятельности 
через совершение совокупности опре-
делённых действий по установленным 
форме и содержанию для достижения 
запланированных правовых результа-
тов [9, с. 884]. Следовательно, в сфере 
правового регулирования обществен-
ных отношений эти процедуры имеют 
определённые характерные черты, 
среди которых определяющим явля-
ется их официальное закрепление 
в нормах права, которые определяют 
содержание и устремление реализации 
определённой совокупности согласо-
ванных и последовательных действий, 
а также преследуют цель достижения 
конкретных социальных результа-
тов, выраженных в правовых актах. 
От результативности и действенно-
сти соответствующей деятельности 
зависят следующие действия субъек-
тов влияния, которые избирают опти-
мальные способы и средства перехода 
к необходимому юридическому состо-
янию.

В общем аспекте под юридиче-
ской процедурой учёные предлагают 
понимать самостоятельную разновид-
ность социальной процедуры, которая 
регламентируется соответствующими 

процедурными нормами права, имеет 
официальный правовой характер, 
состоит из определённой последова-
тельности действий субъектов юриди-
ческой процедуры, путём чего дости-
гается определённый результат в виде 
изменения правовой действительно-
сти. В частности, К.В. Николина ука-
зывает, что при этом подходе к призна-
кам юридической процедуры следует 
отнести такие: является особенной 
разновидностью правоотношений, 
которые имеют процедурный характер 
и определяют особенности практиче-
ской деятельности; имеет целостный 
характер, состоит из последователь-
ности действий субъектов юридиче-
ской процедуры, в результате чего 
достигается определённый результат; 
возникает на основании норм права, 
имеет официальный правовой харак-
тер; порядок осуществления юриди-
ческой процедуры регламентируется 
процедурными нормами права; имеет 
собственную нацеленность, которая 
заключается в изменении правовой 
действительности; имеет интеллекту-
альный и волевой характер, поскольку 
зависит от сознания и волеизъявления 
субъекта юридической процедуры; 
определяет последовательность дея-
тельности соответствующих субъ-
ектов; результатом осуществления 
юридической процедуры является реа-
лизация прав, свобод, законных инте-
ресов субъекта права или выполнения 
юридических обязанностей; оказы-
вается в юридической деятельности; 
включает совокупность последова-
тельных актов поведения, которые 
влияют на содержание и результатив-
ность всей юридической процедуры 
[10, с. 45].

В значительной мере разделяем 
приведённые взгляды, которые пре-
имущественно отражают современ-
ное состояние научной разработки 
этой проблематики. Однако некото-
рые положения имеют дискуссионный 
характер, которые стоит рассмотреть 
с целью правильной трактовки непо-
средственного предмета нашего иссле-
дования. Юридические процедуры не 
предусматривают существенного изме-
нения правовой действительности – 
целостного комплекса правовых явле-
ний и процессов, что включает в себя 
право, правовую деятельность, право-
сознание, складывается в результате их 

взаимосвязи и взаимодействия, кото-
рое характеризует правовое действие 
на общественные отношения. 

По мнению К.В. Мильковой, для 
неё характерны такие признаки: высту-
пает в качестве особенной разновид-
ности общественной жизни; имеет 
объективные и субъективные черты; 
базируется на объективно выраженном 
праве; тесно связана с экономической 
и политической жизнью; показывает 
специфику правового развития, нако-
пленные духовные ценности, куль-
турный уровень общества; включает 
в себя статику и динамику права, отби-
вает институционные формы и про-
цессы, реальные изменения; включает 
всю совокупность правовых явлений 
[11, с. 16]. В конечном итоге совокуп-
ность определённых юридических 
процедур может опосредовано влиять 
на изменение и развитие отдельных 
элементов правовой действительности, 
и только при условии чётко поставлен-
ной цели. 

Во-первых, юридические проце-
дуры являются статично-динамиче-
скими правовыми явлениями, которые 
определяют последовательность совер-
шенных деяний субъектами власт-
ных полномочий. По большому счету, 
соответствующие акты правомерного 
поведения не могут напрямую влиять 
на содержание восходящих юридиче-
ских процедур. Во-вторых, значитель-
ная практика реализации последних 
и основательный анализ достигнутых 
результатов может в целом повлиять 
на изменение содержания структуры 
и процесса их дальнейшего примене-
ния после принятия соответствующего 
решения правотворческой инстанцией. 
В-третьих, функциональный потен-
циал юридических процедур уходит 
за пределы определения реализации 
прав, свобод и законных интересов 
субъекта права, выполнения юриди-
ческих обязанностей единственным 
основным результатом осуществления 
соответствующих актов юридической 
деятельности. Они включают матери-
альные, процессуальные и правотвор-
ческие разновидности, которые помимо 
остального направляются на решение 
пакета других вопросов нормотворче-
ства и правоприменения, например, 
защита указанных субъективных прав. 
В тоже время юридические проце-
дуры являются гарантией верховенства 
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права, законности, соблюдения право-
порядка, реализации и защиты прав, 
свобод и законных интересов человека 
и гражданина. 

Справедливо замечают Л.В. Авра-
менко, О.В. Петришин и М.В. Цвик, что 
признание права как главного социаль-
ного регулятора осуществляется двумя 
путями. В первую очередь легитима-
ция по содержанию, когда его автори-
тетность выражается через восприя-
тие как справедливой и действенной 
институции. В настоящее время обще-
ство ищет соответствующие основания 
своих правовых норм в первую очередь 
в убеждении населения относительно 
надлежащего обеспечения прав и сво-
бод человека субъектами публичной 
администрации, принципов права 
и др. В тоже время общество прибегает 
также к легитимации права с помощью 
юридических процедур. Правила счи-
таются авторитетными из-за того, что 
обществу следует показать, что нормы 
права идут от официального источника 
за чёткими и прозрачными путями их 
применения в практической плоскости 
[12, с. 150–151]. Основой юридиче-
ской процедуры является дефиниция 
ст. 3 Конституции Украины, согласно 
которой права и свободы человека 
и их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности госу-
дарства. Публичная администрация 
отвечает перед населением за свою дея-
тельность [13]. Учитывая это, в узком 
понимании юридические процедуры 
в своей совокупности направляются 
на реализацию и защиту субъективных 
прав физических и юридических лиц, 
в широком – выражают императивную 
волю публичной администрации в упо-
рядочении общественных отношений 
для обеспечения соблюдения обще-
ственных, публичных и частных инте-
ресов. 

Правильно мнение В.Б. Аверья-
нова, что в административном законо-
дательстве процедурная часть является 
наименее объёмной и совершенной. 
Это предопределено господствующей 
с советских времён традицией отсут-
ствия детальной регламентации демо-
кратических по своему содержанию 
процедур рассмотрения в администра-
тивном порядке обращений граждан. 
Автор обращается к европейской пра-
вовой практике, которая определяет 
административную процедуру как 

отдельное процессуальное действие 
или определённую их совокупность, 
объединённые общей процессуальной 
целью [14, с. 11]. Закономерно, что 
современные процессы европейской 
интеграции Украины требуют интен-
сификации функционирования органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления относительно 
перенимания демократических прин-
ципов публичного администрирования.

Приведённую позицию развивают 
В.В. Галунько и О.М. Ещук: основным 
аспектом рассмотрения юридической 
природы административных процедур 
служат доктринальные положения, 
в соответствии с которыми осущест-
вляется адаптация отечественного зако-
нодательства к требованиям системы 
права ЕС. Поэтому административная 
процедура предусматривает установ-
ленный законодательством порядок 
рассмотрения и решения публичной 
администрацией индивидуальных 
административных дел с целью обеспе-
чения прав, свобод и интересов физи-
ческих и юридических лиц, надлежа-
щего функционирования гражданского 
общества и государства [15, с. 222].

Аналогичную точку зрения под-
держивают отдельные учёные, в част-
ности, И.Ф. Юрийчук под админи-
стративной процедурой предлагает 
понимать нормативно закреплённый 
алгоритм рассмотрения и решения 
публичной администрацией инди-
видуальных административных дел, 
который осуществляется с целью 
содействия реализации и защите прав, 
свобод и законных интересов субъек-
тов частного права, обеспечения верхо-
венства права [16, с. 154]. А.В. Щерба 
убеждена, что административная про-
цедура – урегулированная нормами 
административно-процессуального 
права деятельность органов власти 
в пределах полномочий, определён-
ных действующим законодательством, 
направленная на реализацию норм 
административного материального 
права, а также материально-право-
вых норм других отраслей права 
в процессе разрешения конкретных дел 
относительно обеспечения прав, сво-
бод, законных интересов физических 
и юридических лиц [6, с. 6]. 

По мнению О.С. Лагоды, под адми-
нистративной процедурой следует рас-
сматривать установленный законом 

порядок рассмотрения и разрешения 
индивидуальных дел публичной адми-
нистрацией, который заканчивается 
принятием административного акта 
или заключением административного 
договора. Учитывая это, предложены 
различия юрисдикционного и проце-
дурного процессов, первый из которых 
охватывает производства по делам об 
административных правонарушениях; 
производства по рассмотрению жалоб 
на действия или бездеятельность субъ-
ектов публичной администрации; дис-
циплинарные производства. Процедур-
ные производства касаются подготовки 
и принятия нормативных правовых 
актов и индивидуальных актов; заклю-
чения административных договоров; 
регистрационное, разрешительное 
производства; реализации контрольно-
наблюдательных полномочий; рассмо-
трения заявлений граждан; учреди-
тельное производство [3, с. 170]. 

По большому счету, другие учёные 
также достаточно широко трактуют 
сущность административных процедур 
в виде определённой последователь-
ной деятельности публичной админи-
страции относительно рассмотрения 
и разрешения индивидуальных адми-
нистративных дел с дальнейшим юри-
дическим закреплением полученных 
результатов. Н.В. Галицина указывает 
на установленные законодательством 
правила, порядок и условия соверше-
ния процессуальных действий относи-
тельно рассмотрения и решения адми-
нистративного дела в сфере публичного 
управления [17, с. 174]; Ю.М. Фролов – 
на установленный административно-
процессуальными нормами порядок 
рассмотрения и решения органами 
исполнительной власти и местного 
самоуправления индивидуальных 
административных дел [18, с. 696]; 
И.В. Бойко, О.Н. Соловьёва – норма-
тивно закреплённый порядок принятия 
административных актов или заключе-
ния административно-правовых дого-
воров, направленный на разрешение 
конкретных дел в сфере публичного 
управления [8, с. 7]. 

Под другим углом рассматривает 
содержание административных про-
цедур В.Р. Била, которая подчёркивает, 
что в первую очередь следует вести речь 
о нормативной установленной модели 
административно-процессуальных 
правоотношений. Она определяет  
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потенциальные возможности, которые 
могут быть для граждан или должны 
быть для субъектов публичной адми-
нистрации, использованные потенци-
альными участниками этих отношений. 
В конечном итоге такие юридические 
процедуры определяют не только поря-
док действий субъектов администра-
тивного права, но и учитывают вза-
имозависимость субъективных прав 
и обязанностей участников администра-
тивных правоотношений, основания их 
реализации [19, с. 14]. Соглашаемся, что 
административные процедуры осущест-
вляются через совокупность определён-
ных правомерных действий публичной 
администрации также с целью реализа-
ции общих и специальных администра-
тивно-правовых статусов компетентных 
властных субъектов, соответствующих 
физических и юридических лиц. Это 
обстоятельство является важным фак-
тором для выбора привлечения конкрет-
ных элементов механизма публичного 
обеспечения административно-процес-
суальных правоотношений. 

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, под административными проце-
дурами организации предоставления 
образовательных услуг заведениями 
высшего образования со специфиче-
скими условиями учёбы предлагаем 
понимать регламентированный адми-
нистративным законодательством 
особенный порядок совершения по 
определённым форме и содержанию 
совокупности юридических действий 
компетентными субъектами публичной 
администрации относительно упорядо-
чивания и координации функциониро-
вания заведений высшего образования 
со специфическими условиями учёбы 
для обеспечения предоставления ком-
плекса надлежащих образовательных 
услуг, которые отвечают консолиди-
рованным общественным и государ-
ственным интересам. Ключевые осо-
бенности очерченных юридических 
процедур такие:

1) осуществляются конкретными 
субъектами публичной администрации, 
перечень которых определён Законом 
Украины «О высшем образовании», 
в том числе МВД Украины, Минобо-
роны Украины, СБУ, Служба внешней 
разведки Украины, Администрация 
Государственной пограничной службы 
Украины, Государственная служба 
Украины по чрезвычайным ситуациям, 

центральные органы исполнительной 
власти со специальным статусом;

2) порядок совершения опреде-
лённой совокупности юридических 
действий регулируется нормами адми-
нистративного права с учётом общего 
и специального административно-пра-
вового статуса компетентных субъек-
тов публичной администрации, а также 
других физических и юридических 
лиц, привлечённых к правоотноше-
ниям в сфере образования;

3) осуществляются по последова-
тельным стадиям, последняя из кото-
рых предусматривает обязательное 
принятие документа публичного адми-
нистрирования в виде нормативно-
правового акта или индивидуального 
правового акта по вопросам упорядо-
чивания и координации функциониро-
вания заведений высшего образования 
со специфическими условиями учёбы 
относительно предоставления образо-
вательных услуг;

4) главной целью исполнительно-
распорядительного властного влияния 
является административно-правовое 
обеспечение функционирования спе-
циальных субъектов образовательной 
деятельности – заведений высшего 
образования со специфическими усло-
виями учёбы через создание надле-
жащих условий предоставления ими 
образовательных услуг с помощью 
административного инструментария; 

5) обязательным требованием 
к организации предоставления образо-
вательных услуг заведениями высшего 
образования со специфическими усло-
виями учёбы является согласованность 
государственных и общественных 
интересов, где результат выполнения 
административных процедур должен 
удовлетворять общественные потреб-
ности в рациональной подготовке 
достаточного количества высококва-
лифицированных кадров, которые спо-
собны обеспечить действенное выпол-
нение функций государства в сферах 
публичного администрирования соот-
ветствующих субъектов властных пол-
номочий.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются нормотворческая, учредительная, контрольная и 

правоохранительная функции институтов местного самоуправления с точки зре-
ния их правозащитного потенциала и с целью их востребованного включения в 
единую правозащитную систему государства в качестве исходного уровня, спо-
собного стать реальным и эффективным в деле обеспечения, охраны и защиты 
прав и свобод человека и гражданина в процессе осуществления местного само-
управления, повышения эффективности и законности деятельности органов мест-
ного самоуправления. 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная община, права 
человека, демократия, правозащитная деятельность, функции, децентрализация, 
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FUNCTIONS AND AUTHORITIES OF LOCAL GOVERNMENT 
BODIES IN THE SPHERE OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
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SUMMARY
The rule-making, constituent, control and law-enforcement functions of the insti-

tutions of local self-government are considered from the point of view of their human 
rights potential, as well as with a view to including them in the state’s single human 
rights system as a baseline that can become real and effective in ensuring, protecting and 
defencing rights and freedoms man and citizen at the level of local democracy, increas-
ing the efficiency and legitimacy of the activities of local governments.

Key words: local government, territorial community, human rights, democracy, hu-
man rights activities, functions, decentralization, constitutional reform.

Актуальность темы. Местное 
самоуправление и его органы пред-
ставляют собой особый негосудар-
ственный уровень единой конституци-
онной системы обеспечения, охраны 
и защиты основных прав и свобод 
человека и гражданина. Как указано 
в итоговом докладе Консультативного 
комитета Совета по правам человека 
ООН, местные органы власти, будучи 
наиболее приближенными к повсед-
невным нуждам граждан и ежедневно 
занимающимися вопросами прав чело-
века, фактически являются теми струк-
турами, которые должны превращать 
национальные стратегии в области 
прав человека в практические дей-

ствия. Они могут играть самостоятель-
ную и более активную роль в поощре-
нии и защите прав человека [9]. Между 
правами человека и деятельностью 
органов местного управления суще-
ствует очевидная и тесная взаимосвязь. 
В рамках выполнения своих функций 
местные органы власти принимают 
решения, касающиеся, в частности, 
вопросов образования, жилья, здоро-
вья, окружающей среды и правопо-
рядка, которые непосредственно свя-
заны с осуществлением прав человека 
и которые могут способствовать рас-
ширению или уменьшению возможно-
стей граждан, связанных с осуществле-
нием их прав человека. Поскольку на 
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местах решаются наиболее важные для 
жителей вопросы, а принцип соблюде-
ния прав и свобод человека является 
одним из основополагающих принци-
пов деятельности органов местного 
самоуправления, направленной пре-
жде всего на непосредственное обе-
спечение жизнедеятельности и удов-
летворения потребностей местного  
населения, местное самоуправление 
обладает большим правозащитным 
потенциалом.

Анализ конституционных норм 
нашего государства показывает, что 
Основной Закон не относит защиту 
прав и свобод человека и гражда-
нина к компетенции органов местного 
самоуправления. Стоит заметить, что 
Европейская хартия местного само-
управления также не включает защиту 
прав человека в сферу компетенции 
органов местного самоуправления, 
а лишь закрепляет норму, согласно 
которой основные полномочия орга-
нов местного самоуправления должны 
устанавливаться Конституцией или 
законом государства, которое ратифи-
цировало эту хартию. Таким законом 
в Украине является Закон «О местном 
самоуправлении в Украине», в котором 
закреплен широкий перечень вопро-
сов местного значения, которые право-
мочны рассматривать и решать органы 
местного самоуправления, но вопросов 
защиты прав и свобод человека в этом 
списке также нет. Однако это не озна-
чает, что органы местного самоуправ-
ления исключены из системы правовой 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

Представить, какую роль играет 
местное самоуправление в системе 
обеспечения и защиты прав и свобод 
граждан можно путем анализа функ-
ций органов местного самоуправле-
ния. Исследование правозащитного 
потенциала функций органов местного 
самоуправления имеет важное практи-
ческое значение как для дальнейшего 
совершенствования института прав 
человека в Украине, так и ускорения 
процесса децентрализации и реформи-
рования системы местного самоуправ-
ления в Украине, повышения эффек-
тивности и законности деятельности 
органов местного самоуправления.

Состояние исследования. Фор-
мирование современных взглядов на 
систему институтов муниципального 

права, научный анализ муниципаль-
ных прав и свобод человека члена 
территориальной громады освеща-
ется в научных трудах ведущих отече-
ственных учёных в сфере конститу-
ционного и муниципального права: 
М.А. Баймуратова, А.В. Батанова, 
В.М. Кампо, В.В. Кравченко, И.Л. Лит-
виненко, М.Ф. Орзиха, В.Ф. Погорелко, 
Н.А. Пухтинского, Г.Г. Танаджи, 
П.А. Трачука и других. В последние 
годы наблюдается также острый инте-
рес представителей отечественной 
науки конституционного права к иссле-
дованию проблемы прав человека, а 
также механизмов их охраны и защиты. 
В тоже время тема правозащитной роли 
функций институтов местного само-
управления является еще недостаточно 
разработанной, а исследования носят 
фрагментарный характер.

Целью и задачей статьи является 
исследование правозащитного потен-
циала функций институтов местного 
самоуправления с целью их востребо-
ванного включения в правозащитную 
систему государства в качестве исход-
ного уровня, способного стать реаль-
ным и эффективным в деле обеспече-
ния, охраны и защиты прав и свобод 
человека и гражданина.

Изложение основного материала. 
Обеспечение и защита прав и свобод 
человека и гражданина в процессе осу-
ществления местного самоуправления, 
как справедливо отмечает А.В. Бата-
нов, гарантируется системой непосред-
ственного волеизъявления территори-
альной громады и её членов – местных 
жителей, публичной защитой прав 
и свобод, разделением функций 
и полномочий между органами и долж-
ностными лицами местного само-
управления, их четким разграничением 
с функциями и полномочиями органов 
государственной власти [1, с. 18–22]. 

Функциональная роль местного 
самоуправления определяется спец-
ифическим содержанием вопросов 
местного значения, благодаря чему 
оно, собственно, обязано своим воз-
никновением и существованием. Роль 
и функции местного самоуправления 
в современном обществе обусловлены 
местными особенностями и интере-
сами общества. Как известно, поли-
тологи разделяют общество на три 
основных сектора, каждому из кото-
рых отведена своя роль и свои функ-

ции: первый сектор – власть (функ-
ция власти, политическая функция); 
второй сектор – бизнес (хозяйствен-
ная функция); третий сектор – граж-
данское общество (общественная 
функция – самоорганизация граждан 
для решения значимых социальных 
и других задач, требующих совмест-
ных усилий) [5, с. 98]. Уникальность 
местного самоуправления заключается 
в том, что оно выполняет все три пере-
численные функции: как одна из форм 
публичной власти местные власти про-
водят в жизнь политику государства 
на местах, принимают обязательные 
для исполнения решения по вопро-
сам местного значения, обеспечивают 
охрану общественного порядка, управ-
ляют муниципальной собственностью, 
выполняют другие властные функции; 
как организатор местного хозяйства 
местное самоуправление выполняет 
экономические функции по жизнеобе-
спечению местного сообщества, орга-
низуют предоставление жителям ряда 
важнейших общественных услуг; как 
часть гражданского общества местное 
самоуправление обеспечивает само-
организацию граждан, их непосред-
ственное участие в решении вопросов 
местного значения, в управлении мест-
ными делами. Таким набором функций 
не обладает ни одна другая структура 
в обществе [10].

Многообразные функции местного 
самоуправления различаются по сво-
ему назначению и юридическим свой-
ствам. Для выявления правозащитного 
потенциала местного самоуправления 
в целом и сущностных проявлений 
правозащитной деятельности органов 
местного самоуправления существен-
ное значение имеет разделение функ-
ций по формам и сферам деятельности 
местного самоуправления. В частно-
сти, по формам деятельности выделя-
ются нормотворческая, учредительная, 
контрольная и правоохранительная 
функции.

Правозащитная роль органов мест-
ного самоуправления прежде всего 
выражается в их нормотворческой 
деятельности. Реализация нормотвор-
ческой функции субъектами системы 
местного самоуправления заключается 
в принятии в пределах своих полно-
мочий нормативных актов локального 
характера, с помощью которых осу-
ществляется правовое регулирование 
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различных правоотношений в сфере 
местного самоуправления. Реализуя 
свою основную функцию, органы 
местного самоуправления призваны 
так упорядочить общественные отно-
шения, чтобы вопросы соблюдения 
и защиты прав и свобод человека 
и гражданина не обострялись коллизи-
онностью принятых актов, пробелами, 
а также отсутствием необходимых 
правоприменительных актов в сфере 
осуществления членами общины своих 
муниципальных прав.

Наиболее системно правозащитные 
возможности органов представитель-
ной муниципальной власти реализо-
ваны в процессе принятия ими уставов, 
которые содержат нормы, посвящен-
ные правам и свободам человека 
и гражданина. Наличие устава терри-
ториальной громады, как справедливо 
отмечает Г.В. Монастырский, создает 
предпосылки для демократизации 
управления; повышает эффективность 
управленческой деятельности местной 
власти; развивает и укрепляет партнер-
ские отношения между различными 
структурными элементами общества 
на правовой основе; играет роль инди-
катора готовности территориальных 
общин, органов местного самоуправле-
ния решать проблемы реформирования 
управления; играет консолидирующую 
роль в процессе трансформации сово-
купности жителей населенного пункта 
в территориальную громаду. Кроме 
этого, устав должен выполнять посто-
янную информационно-справочную 
роль для местного населения – жите-
лей-членов территориальной громады. 
Ознакомившись с текстом устава, каж-
дый член громады может понять, как 
в его громаде устроена власть, что она 
обязана делать для удовлетворения 
потребностей жителей территории, что 
она может и не может сделать в различ-
ных ситуациях и случаях и т.п. [7, с. 1].

Устав территориальной громады – 
это не только правовое средство, обе-
спечивающее реализацию самостоя-
тельности местного самоуправления, 
это еще и основной документ муни-
ципального уровня, который закла-
дывает концепцию правозащитной 
деятельности институтов местного 
самоуправления. Об этом свидетель-
ствует включение в уставы территори-
альных громад норм, непосредственно 
связанных с правами человека. К тако-

вым отнесены нормы о форме, порядке 
и гарантиях непосредственного уча-
стия населения в решении вопросов 
местного значения, которыми опреде-
ляются цель и задачи территориальной 
общины, закрепляется правовой статус 
членов громады, права и обязанности 
выборных и других органов местного 
самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, а также их 
ответственность перед обществом. 
Именно эти положения выступают 
гарантией реализации права граждан 
на участие в местном самоуправлении 
и определяют границы вмешательства 
в права человека органов местного 
самоуправления и их должностных лиц 
при решении вопросов местного значе-
ния [12, с. 12].

Большое значение в защите прав 
и свобод человека в пределах муници-
пального сообщества имеют непосред-
ственно акты сельского, поселкового, 
городского головы, которые он издает 
в пределах своих полномочий. Он под-
писывает также и обнародует акты, 
принятые в установленном порядке 
представительным органом территори-
альной громады. Поскольку многие из 
этих актов связаны с охраной и защи-
той прав человека, то голова громады, 
подписывая эти акты, тем самым при-
нимает непосредственное участие в их 
создании.

В качестве одного из направлений 
правозащитной деятельности инсти-
тутов местного самоуправления выде-
лена охрана общественного порядка, 
которая составляет содержание пра-
воохранительной функции в сфере 
местного самоуправления и является 
необходимым условием поддержания 
на территории громады режима закон-
ности. В юридической энциклопедии 
понятие «общественный порядок» 
определяется как «урегулированная 
правовыми и другими социальными 
нормами система общественных отно-
шений, которая обеспечивает защиту 
прав и свобод граждан, их жизнь и здо-
ровье, уважение чести и человеческого 
достоинства, соблюдение норм обще-
ственной морали» [13, с. 121]. Это 
понятие в его конституционном закре-
плении предусматривает возложение 
на органы местного самоуправления 
широких полномочий не только по 
предупреждению нарушений обще-
ственного порядка, восстановлению 

нарушенных прав и свобод жителей 
территориального образования, но 
и создание условий, направленных 
на поддержание на всей территории 
режима законности, общественной без-
опасности, соблюдения и защиты прав 
и свобод граждан.

В европейских странах в послед-
нее время наметилась тенденция 
к повышению роли местного само-
управления в осуществлении право-
охранительной функции. Это прояв-
ляется в создании в системе местного 
самоуправления специальных право-
охранительных организаций (муници-
пальной полиции) со специальными 
уставными задачами и особым стату-
сом, призванных обеспечивать охрану 
общественного порядка в пределах 
территории муниципального сообще-
ства. Как отмечает Ю.А. Загуменная, 
муниципальная полиция является эле-
ментом одновременно и национальной 
правоохранительной системы, и орга-
низационного механизма реализации 
муниципальной власти. По ее мнению, 
эффективность работы муниципальной 
полиции напрямую зависит от роли 
местного самоуправления в публично-
властном механизме государства и сте-
пени его автономии и ресурсного обе-
спечения. Поэтому решение вопроса 
децентрализации правоохранительной 
функции, как правило, связано с про-
ведением муниципальной реформы, 
в рамках которой происходит пере-
дача (делегирование) органам мест-
ного самоуправления части полномо-
чий по охране общественного порядка 
на территории общины. Такая мера 
реформ обосновывается, с одной сто-
роны, необходимостью укрепления 
механизма народовластия, обеспе-
чения предоставления качественных 
правоохранительных услуг населению, 
а с другой – высвобождением общего-
сударственного органа от выполнения 
отдельных полномочий в сфере обще-
ственного порядка, предоставив, таким 
образом, возможность сосредоточить 
его силы на устранение угроз, характе-
ризующихся большей степенью обще-
ственной опасности [5, с.72]

Гарантируя охрану обществен-
ного порядка, способствуя прове-
дению выборов в государственные 
органы власти, референдумов, про-
водя муниципальные выборы и мест-
ные референдумы, органы местного 
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самоуправления участвуют в создании 
необходимых условий для реализации 
и защиты личных и политических прав 
и свобод граждан на местном уровне.

Решению задач по обеспечению 
законности и охраны общественного 
порядка, защите прав и свобод граждан 
способствует деятельность исполни-
тельных органов местного самоуправ-
ления. Это, например, рассмотрение 
дел об административных правона-
рушениях, отнесённых законом к их 
ведению, перечень которых содержит 
Кодекс Украины об административных 
правонарушениях (например, нару-
шение Правил охраны и использова-
ния памятников истории и культуры, 
нарушение тишины в общественных 
местах, заведомо ложный вызов спе-
циальных служб и др.). Кроме этого, 
к делегированным полномочиям выше-
указанных органов относится право 
создания административных комис-
сий, комиссий по борьбе с преступно-
стью и организация их деятельности 
[3, с. 87].

Правозащитный потенциал испол-
нительных органов местного самоу-
правления реализуется также в процессе 
рассмотрения обращений и заявлений 
граждан. Согласно ст. 40 Конституции 
Украины все имеют право направлять 
индивидуальные или коллективные 
письменные обращения или лично 
обращаться в органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления и к должностным и служебным 
лицам этих органов, которые обязаны 
рассмотреть обращение и дать обосно-
ванный ответ в установленный законом 
срок (ст. 40) [6]. Порядок рассмотрения 
обращений граждан закреплен в Законе 
Украины «Об обращениях граждан» от 
02.10.1996 г. Согласно Закону органы 
местного самоуправления и их долж-
ностные лица, к полномочиям которых 
относится рассмотрение предложений 
(замечаний), заявлений (ходатайств) 
граждан, обязаны объективно и своев-
ременно рассматривать их, проверять 
изложенные в них факты, принимать 
решения в соответствии с действую-
щим законодательством и обеспечивать 
их выполнение [8]. Обращение граждан 
является важным средством защиты 
и одной из организационно-правовых 
гарантий соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина, поскольку 
они непосредственно направлены на 

осуществление защиты прав и охраня-
емых законом интересов лица в несу-
дебном порядке. Как правовое явление 
обращение граждан имеет многофунк-
циональный характер – это и обеспе-
чение права граждан Украины на уча-
стие в управлении государственными 
и общественными делами, возмож-
ность активного влияния гражданина 
на деятельность органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, это и форма защиты прав и свобод 
гражданина, и способ восстановления 
нарушенных прав, это и обеспечение 
прозрачности деятельности органа 
самоуправления. Обеспечение бес-
пристрастного, объективного, ответ-
ственного и прозрачного отношения 
государственных и муниципальных 
служащих к правомерным требованиям 
граждан предусмотрено Концепцией 
административной реформы в Укра-
ине, утвержденной Указом Президента 
Украины от 22.07.1998 г. № 810/98, 
указами Президента Украины «О 
первоочередных мерах по обеспече-
нию, реализации и гарантированию 
конституционного права на обраще-
ние в органы государственной власти 
и органов местного самоуправления» 
от 07.02.2008 г., «О дополнительных 
мерах по обеспечению реализации 
гражданами конституционного права 
на обращение» от 13.08.2002 г., «Об 
обеспечении условий для более широ-
кого участия общественности в форми-
ровании и реализации государственной 
политики» от 31,07.2004 г., которыми 
поставлена задача сформировать 
эффективную организацию исполни-
тельной власти как на центральном, 
так и на местном уровнях с целью обе-
спечения реализации прав и свобод 
граждан.

Организация работы с обраще-
ниями граждан рассматривается как 
важная составляющая деятельности 
государства, действенный фактор пре-
дотвращения социальных конфликтов, 
как одно из средств защиты прав граж-
дан, которая позволяет предотвращать 
нарушения, злоупотребления, устра-
нять их дестабилизирующие послед-
ствия (правозащитная функция); как 
ценный источник сведений для орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления о пробле-
мах граждан (информационная); как 
эффективное средство коммуникации 

между государством и гражданами 
(коммуникативная) и как средство вли-
яния на решения органов исполнитель-
ной власти [11, с. 6–7]. Развитие этого 
уровня и формы защиты прав и свобод 
человека и гражданина способно суще-
ственно повлиять на формирование 
вектора доверия населения к публич-
ным структурам и должностным лицам 
местного самоуправления. От внима-
ния органов местного самоуправления 
к потребностям и интересам населения 
зависит отношение народа к власти 
вообще. Такая корреляция усиливает 
значимость правозащитной миссии 
муниципальной власти.

Важным направлением правоза-
щитной деятельности представитель-
ного органа территориальной громады 
можно считать контроль над исполни-
тельными органами местного самоу-
правления и их должностными лицами 
за выполнением ними полномочий 
по решению вопросов местного зна-
чения. Деятельность депутатов пред-
ставительных органов местного само-
управления как средство защиты прав 
и свобод человека и гражданина на 
локальном уровне приобретает разные 
формы, например, депутатский запрос, 
создание постоянной или временной 
комиссии, расследование, проведе-
ние дебатов по вопросам, связанным 
с соблюдением и обеспечением опре-
деленного конституционного права 
или в связи с грубыми или массовыми 
нарушениями прав и т.п. в пределах их 
компетенции.

Соблюдению и защите прав и сво-
бод человека и гражданина в сфере 
местного самоуправления способствует 
функция социальной защиты населе-
ния, которая в современных условиях 
является приоритетным направлением 
деятельности органов местного само-
управления. В свете вызовов времени 
низкий уровень жизни значительной 
части населения на протяжении дли-
тельного времени привел к диспропор-
циям в потребностях и платежеспособ-
ных возможностях людей в решении 
актуальных для них жизненных вопро-
сов, в том числе касающихся социаль-
ных услуг [4, с. 118].

Социально-экономическое разви-
тие территориальных громад отнесено 
к полномочиям местного самоуправле-
ния не случайно, так как человек дол-
жен удовлетворять свои потребности, 
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получать социальную поддержку там, 
где он живет и работает. На этом уровне 
должны быть сосредоточены основные 
социальные гарантии государства насе-
лению, а также финансовые ресурсы, 
предназначенные для решения эконо-
мических и социальных проблем.

Органы местного самоуправле-
ния, реализуя социальную политику 
государства на местах и осуществляя 
функцию социальной защиты населе-
ния, способствуют смягчению послед-
ствий нынешнего экономического 
переходного периода, обеспечению 
и улучшению уровня и качества жиз-
ненного уровня населения, особенно 
для социально незащищенных слоев 
населения, ликвидации бедности 
и обездоленности. Для этого органы 
местного самоуправления наделены 
полномочиями по решению конкрет-
ных вопросов и проблем социального 
обеспечения. Так, исполнительные 
органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий решают 
вопросы о предоставлении помощи 
людям с инвалидностью, ветера-
нам войны и труда, семьям погиб-
ших военнослужащих, многодетным 
семьям и др. [3, с. 189]. Осуществляя 
политику социального обеспечения, 
органы местного самоуправления тем 
самым способствуют осуществлению 
и защите некоторых социально-эконо-
мических прав граждан – членов тер-
риториальной громады.

Вывод. Следовательно, развитие 
и укрепление местного самоуправле-
ния прямо или косвенно связаны со 
всей системой основных прав и сво-
бод человека и гражданина, к кото-
рым в современных демократических 
государствах характерно отношение 
как к единому комплексу. Анализ 
содержания функций местного само-
управления, которые отражают общие 
направления деятельности субъектов 
местного самоуправления, показывает, 
что практически каждое из личных, 
политических или социально-эконо-
мических прав человека, закрепленных 
в Конституции Украины, реализуется 
на муниципальном уровне или имеет 
«муниципальную составляющую» сво-
его осуществления и защиты. Главной 
правозащитной линией органов мест-
ного самоуправления является форми-
рование действенного единого право-
защитного пространства.

Имея возможность самостоятельно 
регламентировать широкий круг отно-
шений, органы местного самоуправ-
ления создают нормативную основу 
реализации, поощрения и защиты 
прав человека. Совокупность локаль-
ных нормативных актов, принимае-
мых органами местного самоуправ-
ления, являются муниципальными 
средствами (правовыми гарантиями), 
которые необходимы для создания 
и функционирования муниципального 
правозащитного механизма. В соче-
тании с организационно-правовыми 
гарантиями они составляют единую 
систему этого механизма, который 
способствует обеспечению законно-
сти и верховенства права, реализации 
и защиты прав и законных интересов 
каждого члена общества, культурному 
многообразию и социальному сплоче-
нию с целью обеспечения защищен-
ности и уважения ко всем гражданам, 
когда не нарушаются права ни одного 
человека.
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РОДОВОЙ И ВИДОВОЙ ОБЪЕКТЫ СЕПАРАТИЗМА
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автором на основании критического анализа досоциалистических, социалистической и современных 

точек зрения на объект преступления дано общетеоретическое определение объекта преступления. Исследуется родовой и 
видовой объекты сепаратизма. Анализируются точки зрения и понимания родового объекта этих преступлений и предлагает-
ся авторское его определение. Дается характеристика доктринальных подходов к категории «сепаратизм» в контексте защиты 
территориальной целостности и противодействия сепаратизму в Украине. Утверждается, что на современном этапе развития 
государства не хватает адекватного механизма противодействия сепаратизму. Установлено, что правильная квалификация 
сепаратистского движения необходима как для оценки обоснованности требований, которые он предъявляет, так и выработки 
стратегии для эффективного решения конфликта.

Проанализированы теоретические и нормативные аспекты понятия сепаратизма, определены основания возникновения 
этого явления, предоставлена классификация видов сепаратизма по определенным критериям, а также видов и форм сепара-
тистских движений как деятельности, направленной на реализацию сепаратизма.

Ключевые слова: объект, сепаратизм, территориальная целостность, уголовно-правовая охрана, национальная безопас-
ность, противодействие, уголовно-правовая ответственность, преступление.

GENITIVE AND SPECIFIC OBJECTS OF SEPARATISM

Mikhail STIRANKA,
Postgraduate Student at the Department of Criminal-Law Disciplines of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
Based on the critical analysis of the presocialist, socialist and modern views on the object of crime, general theoretical definition 

of the object of crime is offered in the article. The article examines the generic and specific objects of separatism. Analyzes opinions 
and understanding generic object of copyright crimes and offered its definition. It is given characteristic of doctrinal approaches to 
the category of separatism in the context of protecting the territorial integrity and countering separatism in Ukraine. Conclusions are 
drawn that on the modern stage of state development there is no adequate mechanism of separatism countering in Ukraine. The proper 
qualification of a separatist movement is required in order to assess the validity of separatists’ claims and to develop some strategies 
for the effective resolution of a conflict.

The article analyzes the theoretical and normative aspects of the concept of separatism and the reasons for generation of this 
phenomenon, presents a classification of the types of separatism in accordance with specific criteria as well as the types and forms of 
separatist movements that could be defined as some activities aimed at implementing separatism.

Key words: object, separatism, territorial integrity, legal protection, national security, countering, criminal and legal liability, 
crime.

Постановка проблемы. Теорети-
ческая и практическая значимость объ-
екта состава преступления не вызывает 
сомнений у ученых, поскольку его точ-
ное установление позволяет определить 
пределы действия уголовно-правовой 
нормы, способствует выяснению харак-
тера и степени общественной опасности 
посягательства, его правильной квали-
фикации и тому подобное. Несмотря 
на это, учение об объекте преступле-
ния в теории уголовного права остается 
одним из самых дискуссионных. Про-
блемы концепций объекта преступле-
ния не только являются нерешенными, 
но и не будут решены в ближайшем 
будущем, поскольку априори это невоз-
можно сделать [1, с. 106].

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-

крытости темы, поскольку имеющиеся 
отдельные выводы или предложения, 
являются дискуссионными, показы-
вают широкую гамму позиций, что 
опасно для правоприменения, однако 
естественно для науки.

Состояние исследования. Вопросы 
уголовной ответственности за сепа-
ратизм рассматривали в своих рабо-
тах В.С. Батиргареева, Д.С. Зоренко, 
Ю.В. Луценко, Н.М. Парасюк, 
С.Ю. Плецкий, А.В. Попович, А.В. Сав-
ченко Г.В. Татаренко и др. Осущест-
вленные исследования имеют важное 
значение как для современной науки, 
так и для практики. Однако положе-
ния, касающиеся вопросов уголовной 
ответственности за сепаратизм, в таких 
работах носят констатирующий или 
фрагментарный характер, в отдельных 

случаях раскрывается только содержа-
ние признаков составов соответствую-
щих преступлений.

В тоже время нельзя не упомя-
нуть монографическое исследование 
М.А. Рубащенка, которое посвящено 
вопросам уголовной ответственности 
за посягательство на территориальную 
целостность и неприкосновенность 
Украины. Этим автором проанализиро-
ваны признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 110 УК Украины, 
а также исследованы вопросы его ква-
лификации и дифференциации ответ-
ственности [2]. Таким образом, вопрос 
родового и видового объектов сепа-
ратизма в уголовно-правовой науке 
недостаточно исследован, что свиде-
тельствует о необходимости соответ-
ствующего анализа.
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Целью и задачей статьи является 
исследование родового и видового  
объектов сепаратизма.

Изложение основного материала. 
В юридической литературе существует 
достаточно большое количество кон-
цепций относительно определения 
объекта преступления. В тоже время 
наиболее устойчивой является концеп-
ция о признании объектом преступле-
ния общественных отношений, кото-
рые поставлены под охрану уголовного 
закона [3, с. 162; 4, с. 182]. Обосновы-
ваются и другие точки зрения, согласно 
которым объектом преступления 
считают правовую норму [5, с. 175], 
правовые блага [6, с. 72], социальные 
ценности [7, с. 11], конкретные физи-
ческие лица и другие социальные 
общины [8, с. 237] и т.д. Каждая из при-
веденных позиций является надлежа-
щим образом обоснованной, а потому 
заслуживает внимания. Однако следует 
поддержать наиболее взвешенную 
и распространенную концепцию об 
общественных отношениях как общего 
объекта преступления, которая лежит 
в основе построения системы Особен-
ной части УК Украины. В тоже время 
В.Я. Таций по этому поводу удачно 
отмечает, что такое определение объ-
екта преступления еще не дает осно-
ваний считать эту проблему до конца 
решенной, поскольку вытекают новые 
вопросы, которые вызывают противо-
речия в науке и требуют дальнейшего 
исследования [9, с. 4].

В теории уголовного права приво-
дится «вертикальная» классификация 
объектов, в соответствии с которой 
различают общий (вся совокупность 
общественных отношений, поставлен-
ных под охрану уголовного закона), 
родовой (его еще называют группо-
вым, который охватывает определен-
ный круг тождественных или одно-
родных общественных отношений, 
которые должны охраняться в силу 
этого единственным комплексом уго-
ловно-правовых норм) и непосред-
ственный (общественные отношения, 
которым причиняет вред конкрет-
ное преступление) объекты. Наряду 
с такой классификацией отдельные 
ученые указывают также на видовой 
(подгрупповой) объект (относительно 
небольшая группа общественных отно-
шений в пределах родового объекта, 
общая для нескольких подобных пре-

ступлений [10, с. 87–88]), выделение 
которого не противоречит трехчленной 
классификации, а существует рядом 
с ней – для выделения отдельных групп 
общественных отношений, входящих 
в родовой объект. Установление видо-
вого объекта в рамках нашего иссле-
дования необходимо в силу того, что 
это позволит более четко выделить из 
общественных отношений, которые 
складываются в сфере защиты терри-
ториальной целостности и неприкос-
новенности государства, а также терри-
ториального устройства, определенные 
особенности, которые присущи только 
отдельным преступлениям.

Общий объект состоит из ряда 
родовых объектов, выделение которого 
позволяет провести научно обоснован-
ную классификацию всех преступлений 
и соответствующих уголовно-право-
вых норм (объединить их в рамках кон-
кретных разделов уголовного закона, 
которыми закреплена ответственность 
за посягательство на тождественные 
или однородные общественные отно-
шения). В уголовно-правовой литера-
туре давно бытует правило, согласно 
которому родовой объект преступле-
ния устанавливается путем анализа 
названия раздела Особенной части УК 
Украины, в котором есть статья, пред-
усматривающая ответственность за его 
совершение. Соответственно, деяния, 
которые содержатся в одном разделе 
УК Украины, посягают на тот же родо-
вой объект [11, с. 83].

Однако вышесказанное правило 
в нашем случае не следует применять, 
поскольку уголовная ответственность 
за сепаратизм предусмотрена в нормах, 
которые расположены в разных раз-
делах Особенной части УК Украины: 
Раздел I «Преступления против основ 
национальной безопасности Украины» 
(ст. 109, 110, 110-2, 111), Раздел ХХ 
«Преступления против мира, безопас-
ности человечества и международного 
правопорядка» (ст. 436, 437, 447). Пре-
жде всего, анализируя статьи, разме-
щенные в разделе І Особенной части 
УК Украины, можно сделать вывод о 
том, что в нем содержатся юридиче-
ские составы преступлений, посягаю-
щих на национальную безопасность, 
которая трактуется как защищенность 
государственного суверенитета, терри-
ториальной целостности, демократиче-
ского конституционного строя и других 

национальных интересов Украины от 
реальных и потенциальных угроз [12]. 
То есть соответствующие преступле-
ния Раздела І посягают на различные 
объекты, среди которых собственно 
территориальная целостность и непри-
косновенность Украины, а также терри-
ториальное устройство. То же касается 
и преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 436, 437, 447 УК Украины, которые 
законодателем отнесены к перечню 
таких, которые посягают на мир, без-
опасность человечества и междуна-
родный правопорядок. В этой группе 
преступлений присутствует так сказать 
«иностранный элемент», поскольку 
они связаны с современным междуна-
родным уголовным правом, посягают 
на отношения мира между государ-
ствами, а затем и национальную без-
опасность государства. Такое утверж-
дение можно объяснить тем, что 
безопасность действует не только через 
систему отношений человек – обще-
ство – государство, но и через систему 
межгосударственных отношений. 
Соответственно, национальная без-
опасность строится с учетом как вну-
тренних угроз, которые накапливаются 
в самом обществе, так и угроз от агрес-
сии со стороны внешних врагов госу-
дарства, связанных с осуществлением 
посягательства на суверенитет, терри-
ториальную целостность и ее непри-
косновенность. Иными словами, обе-
спечение национальной безопасности 
основывается не только на внутрен-
них факторах, но и непосредственно 
связано с международной безопасно-
стью, которая прежде всего строится 
на политических и правовых средствах 
обеспечения мира в отношениях между 
государствами. Поэтому понятие наци-
ональной безопасности в разделе ХХ 
УК Украины включено в систему меж-
государственной (международной) без-
опасности.

В тоже время национальная безо-
пасность охватывает различные сферы 
регулирования, то есть широкая по объ-
ему. Составляющие сферы националь-
ной безопасности Украины относятся 
почти ко всему уголовному закону 
(национальная безопасность выступает 
совокупным объектом уголовно-право-
вой охраны). В данном же случае это 
понятие необходимо рассматривать 
сквозь призму политической и воен-
ной сфер, что касаются собственно  
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территориальных вопросов. Так, 
в научной литературе политическая 
безопасность рассматривается как ком-
плекс мероприятий, направленных на 
сохранение конституционно легити-
мированного политического строя того 
или иного государства, обеспечения 
государства и конструктивной поли-
тики [13, c. 260]. При этом принято 
выделять внешнюю и внутреннюю без-
опасность, одними из основных угроз 
которых являются внутренний (реги-
ональный) и внешний (посягатель-
ство на территориальную целостность 
и неприкосновенность со стороны дру-
гих государств) сепаратизм.

Что касается понятия военной 
безопасности, то она характеризует 
способность государства к защите 
его суверенитета, территориальной 
целостности и неприкосновенности от 
посягательств с применением военной 
силы [14, с. 54]. Таким образом, родо-
вым объектом рассматриваемых соста-
вов преступлений следует считать 
охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения по обеспечению 
национальной безопасности в полити-
ческой и военной сферах.

В дальнейшем следует остано-
виться на анализе видового объекта, 
имеющего значение для решения 
вопроса о критериях, определяющих 
общественную опасность преступле-
ний, их разграничения и правильную 
квалификацию. Следует отметить, 
что рассматриваемые преступления 
(ст. 109, 110, 110-2, 111, 436, 437, 447 УК 
Украины) объединяет то, что они пося-
гают на общественные отношения 
в сфере обеспечения территориального 
суверенитета (территориальное верхо-
венство), то есть неприкосновенность 
государственной территории и государ-
ственной границы, политическую неза-
висимость и целостность государства. 
В тоже время при выяснении видового 
объекта составов преступлений, регла-
ментирующих уголовную ответствен-
ность за сепаратизм, необходимо раз-
делить их на две группы.

В частности, первая группа пре-
ступлений, а именно те, юридические 
составы которых содержатся в ст. 110, 
110-2, 111, 436, 437, 447 УК Украины, 
посягают на отношения по обеспечению 
территориальной целостности и непри-
косновенности. Вторая группа пре-
ступлений, предусмотренных ст. 109,  

110-2 (имеет сложный объект) УК 
Украины, нарушает правовой режим 
изменения общественных отношений, 
обеспечивающих территориальное 
устройство.

Так, согласно Конституции Укра-
ины, территория Украины в преде-
лах существующей границы явля-
ется целостной и неприкосновенной 
(ст. 2). Важнейшими функциями госу-
дарства, делом всего Украинского 
народа и обязанностью граждан явля-
ется, в частности, защита территори-
альной целостности Украины (ст. 17, 
ст. 65). Собственно, территориальная 
целостность и неприкосновенность 
границ является одним из ключевых 
принципов международного права, 
поскольку она может быть нарушена 
как вследствие внутреннего (происхо-
дит внутри государства, то есть иници-
атива отделения или автономии проис-
ходит непосредственно от физических 
или юридических лиц), так и внешнего 
сепаратизма (нападение другого госу-
дарства). В связи с приведенным можно 
выделить две группы отношений, кото-
рые обеспечивают территориальную 
целостность и неприкосновенность 
государства: внутригосударственные 
(национальные) и межгосударствен-
ные.

Первая группа отношений (внутри-
государственные) базируется на нор-
мах национального законодательства. 
Законный порядок изменения террито-
рии предусмотрен Конституцией Укра-
ины, в которой указано, что это вопросы 
решаются исключительно всеукраин-
ским референдумом, который назнача-
ется Верховной Радой Украины (ст. 73, 
ч. 2 ст. 85). Всеукраинский референдум 
провозглашается по народной инициа-
тиве по требованию не менее трех мил-
лионов граждан Украины, имеющих 
право голоса, при условии, что под-
писи относительно назначения рефе-
рендума собраны не менее чем в двух 
третях областей и не менее чем по сто 
тысяч подписей в каждой области. То 
есть единственным легитимным спо-
собом изменения территории Украины 
является назначение в установлен-
ном Законом порядке всеукраинского 
референдума. Все другие способы 
следует считать незаконными. Так, 
неконституционным можно назвать 
так называемый «референдум», кото-
рый был проведен в АРК на основании 

Постановления «О проведении обще-
крымского референдума» от 6 марта 
2014 № 1702-6/14, на котором в каче-
стве одного из альтернативных вопро-
сов рассматривалось воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта 
РФ. Об этом идет речь также в решении 
Конституционного Суда Украины от 
14 марта 2014 № 1-13/2014 в котором 
указано, что на всеукраинский рефе-
рендум выносятся вопросы общегосу-
дарственного значения, то есть реше-
ние которых влияет на судьбу всего 
Украинского народа – граждан Укра-
ины всех национальностей. На мест-
ный референдум могут выноситься 
только вопросы, отнесенные к веде-
нию органов местного самоуправления 
соответствующей административно-
территориальной единицы [15]. Похо-
жая позиция также изложена в особом 
мнении судьи Конституционного Суда 
Украины В.П. Колесника относительно 
Решения Конституционного Суда 
Украины по делу о конституционном 
представлении 57 народных депутатов 
Украины относительно соответствия 
Конституции Украины (конституцион-
ности) Закона Украины «О всеукра-
инском референдуме». В ней указано 
следующее: «вопрос об изменении тер-
ритории Украины, государственно-тер-
риториального устройства Украины, 
правового статуса отдельных админи-
стративно-территориальных единиц, 
правового статуса языков и т.д. не 
относятся к предметам ведения и пол-
номочий одного из органов местного 
самоуправления, назначить местный 
референдум по этим вопросам совет 
(в том числе, и областной) не имеет 
полномочий. Даже в случае принятия 
нового закона о местных референдумах 
такое право не может быть признано за 
соответствующими органами местного 
самоуправления, поскольку оно про-
тиворечило бы и правовой доктрине, 
и Основному Закону Украины» [16]. 
Правильность указанной позиции не 
вызывает никаких сомнений, поскольку 
законодательством Украины не предус-
мотрено предоставление АРК полно-
мочий в части нормативного регули-
рования организации и проведения 
референдумов в том числе по вопросам 
изменения территории. Кроме того, 
АРК не относится к субъектам между-
народного права, а потому не обладает 
международной правосубъектностью, 
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элементом которой является суверени-
тет (верховенство в пределах собствен-
ной территории и независимость во 
внешних сношениях).

Что касается межгосударственных 
отношений, обеспечивающих террито-
риальную целостность и неприкосно-
венность от посягательств иностран-
ных государств, то они базируются 
на нормах международного права. 
В ст. 1 Устава Организации Объединен-
ных Наций от 24 октября 1970 указано, 
что «территория государства не должна 
быть объектом военной оккупации, 
является результатом применения силы 
в нарушение положений Устава. Тер-
ритория государства не должна быть 
объектом приобретения другим госу-
дарством в результате угрозы силой 
или ее применения. Никакие терри-
ториальные приобретения, являющи-
еся результатом угрозы силой или ее 
применения, не должны признаваться 
законными» [17]. Похожие положения 
также отображены в Декларации прин-
ципов Хельсинкского Заключитель-
ного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе от 1 августа 
1975, где указано об обязанности госу-
дарств-участников воздерживаться от 
любых посягательств на границы друг 
друга, или требований или действий, 
направленных на захват и узурпацию 
части или всей территории [18]. Кроме 
того, отдельные положения по террито-
риальным вопросам регламентированы 
ЗУ «О международных договорах Укра-
ины» от 29 июня 2004 № 1906 VI6. Так, 
территориальные договоры и такие, 
которые касаются государственных 
границ, заключаются от имени Укра-
ины Президентом или по его поруче-
нию (ст. 3). Они подлежат ратификации, 
которая осуществляется путем при-
нятия закона о ратификации, неотъем-
лемой частью которого является текст 
международного договора (ч. 1 ст. 9) 
и вступают в силу для Украины после 
предоставления им согласия на обяза-
тельность международного договора 
в порядке и в сроки, предусмотренные 
договором, или другим согласованным 
сторонами способом (ст. 14) [19].

В тоже время порядок изменения 
государственной территории в соот-
ветствии с нормами международного 
права может иметь как законный, так 
и незаконный характер. Среди право-
мерных, то есть таких, которые не 

нарушают принципа территориальной 
целостности государства, собственно, 
следует выделять следующие способы 
изменения границ как: цессия (пере-
дача части территории одного государ-
ства другому на основании договора 
между ними, обычно требует компен-
сации в денежной или иной форме), 
плебисцит (всенародное голосование 
по вопросу принадлежности госу-
дарству определенной территории) 
и адьюдикация (осуществляется по 
решению международного судебного 
органа) [20, с. 103–104].

Приведенным не ограничиваются 
законные способы изменения государ-
ственной территории. К ним еще при-
нято относить обмен территориями, 
восстановление исторических прав на 
территорию, наказание государства 
за агрессию, компенсация за передан-
ную территорию, самоопределение 
наций и народов. Нельзя также забы-
вать об изменении русел пограничных 
рек, в результате которых в течение 
последнего десятилетия Украина поте-
ряла десятки гектаров приграничных 
с Республикой Беларусь территорий 
против своей воли, однако с соблюде-
нием норм международного права. Еще 
одним примером в части законного 
порядка изменения государственной 
территории следует привести Решение 
Международного Суда ООН от 3 фев-
раля 2009 по вопросу, который касается 
установления единой морской границы 
между Румынией и Украиной в Черном 
море, разграничения их континенталь-
ного шельфа и исключительных эконо-
мических зон (адьюдикация) [21]. Дол-
говременные попытки этих государств 
решить указанную проблему не при-
несли желаемого результата. Следова-
тельно, она была урегулирована Судом 
путем осуществления делимитации 
в северо-западной части Черного моря, 
на западе омывает побережье Румы-
нии, а на севере, востоке и частично 
западе – побережье Украины. Смежные 
побережья Сторон разделены крайней 
точкой сухопутной границы, которая 
устанавливается в дельте реки Дунай. 
Международный суд ООН признал, что 
остров Змеиный не может считаться 
частью прибрежной линии Украины 
при определении срединной линии 
при делимитации континентального 
шельфа и исключительной экономиче-
ской зоны [22].

В соответствии с нормами между-
народного права посягательство на тер-
риториальную целостность и непри-
косновенность государства состоит 
в совершении следующих действий: 
дебеляция (завоевание, захват терри-
тории с помощью силы в результате 
вооруженных конфликтов) и аннек-
сия (насильственное присоединение 
государством территории другого 
государства или народа) [23, с. 181]. 
В качестве примера последнего сле-
дует привести события, произошед-
шие 27 февраля 2014 в АРК, где при 
участии местных пророссийских бое-
виков российским спецназом было 
захвачено здание Совета министров 
и Верховной Рады Крыма. В дальней-
шем Советом Федерации России офи-
циально одобрено введение россий-
ских войск на территорию Украины. 
16 марта 2014 в АРК прошел незакон-
ный референдум, в результате которого 
Президентом РФ и сепаратистскими 
лидерами АРК был подписан «Договор 
о принятии Крыма в состав России». 
Соответственно, в составе РФ образо-
вались новые субъекты – Республика 
Крым и город федерального значения 
Севастополь [24].

Итак, на основании вышеизложен-
ного можно сделать вывод, что видо-
вым объектом составов преступлений, 
предусмотренных ст. 110, 110-2, 111, 
436, 437, 447 УК Украины, являются 
внутригосударственные и межгосудар-
ственные общественные отношения 
по охране территориальной целост-
ности и неприкосновенности государ-
ства. В дальнейшем следует остано-
виться на анализе видового объекта 
второй группы преступлений, пред-
усмотренных ст. 109, 110-2 УК Укра-
ины. Соответствующие посягательства 
нарушают правовой режим изменения 
общественных отношений, обеспечи-
вающих территориальное устройство, 
право определять и изменять который 
принадлежит исключительно народу 
(через всеукраинский референдум) 
и не может быть узурпировано госу-
дарством, его органами или должност-
ными лицами (ч. 2 ст. 5 Конституции). 
Все другие способы изменения терри-
ториального устройства без участия 
или без учета воли украинского народа 
следует считать незаконными.

Выводы. Таким образом, родовым 
объектом сепаратизма следует считать 
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охраняемые уголовным законом обще-
ственные отношения по обеспечению 
национальной безопасности в поли-
тической и военной сферах. В тоже 
время при выяснении видового объекта 
составов преступлений, регламенти-
рующих уголовную ответственность 
за сепаратизм, необходимо разделить 
их на две группы. Первая группа пре-
ступлений, а именно те, юридические 
составы которых содержатся в ст. 110, 
110-2, 111, 436, 437, 447 УК Украины, 
посягают на отношения по обеспече-
нию территориальной целостности 
и неприкосновенности. Вторая группа 
преступлений, предусмотренных 
ст. 109, 110-2 (имеет сложный объ-
ект) УК Украины, нарушает правовой 
режим изменения общественных отно-
шений, обеспечивающих территори-
альное устройство.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Богдан ТЕТЕРЯТНИК,

аспирант Научно-исследовательского института правового обеспечения 
инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы юридически значимые признаки виртуального предприятия как современного феномена в 

системе хозяйствования. Установлены схожие и отличные от уже известных субъектов хозяйствования (предприятий, хо-
зяйственных объединений) особенности виртуального предприятия. С использованием понятийно-категориального аппарата 
правовой науки изложено авторское видение правовой сущности исследуемого объекта. В конце статьи автор предлагает 
собственное определение виртуального предприятия для целей хозяйственно-правового регулирования. 

Ключевые слова: информационная экономика, цифровая экономика, виртуальное предприятие, виртуализация хозяй-
ственной деятельности, субъект хозяйствования.

LEGAL NATURE OF VIRTUAL ENTERPRISES

Bogdan TETERYATNIK, 
Postgraduate Student of Research Institute of Legal Support of Innovative 

Development of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article analyzes the legally significant features of a virtual enterprise as a modern phenomenon in the economic system. The 

features of a virtual enterprise that are similar and different from already known business entities (enterprises, business associations) 
have been established. With the use of the conceptual-categorical apparatus of legal science, the author’s vision of the legal essence of 
the object under study is presented. At the end of the article the author offers his own definition of a virtual enterprise for the purposes 
of economic and legal regulation. 

Key words: information economy, digital economy, virtual enterprise, virtualization of economic activity, subject of economic 
activity.

Постановка проблемы. Совре-
менные информационно-коммуника-
ционные технологии (далее – ИКТ) 
существенно влияют на осуществление 
хозяйственной деятельности, что при-
водит порой к глубинным изменениям 
традиционных элементов опосредуе-
мых ими хозяйственных правоотно-
шений. В качестве примера последних 
можно рассматривать появление так 
называемых виртуальных предпри-
ятий, вопрос о правовой природе кото-
рых остается пока дискуссионным.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты виртуальных предприятий 
были предметом научных изысканий 
в работах Л.Г. Агниашвили, А.И. Гаври-
ленка, А.В. Катаева, А.Ю. Манюшиса, 
С.М. Митеревой, В.В. Резниковой, 
В.В. Смольянинова, С.А. Соколовской, 
В.Б. Тарасова и других.

Актуальность темы исследова-
ния. Вместе с тем имеющиеся сегодня 
исследования виртуальных предприятий 
до сих пор не дают однозначного ответа 
на вопрос: чем же именно является вир-
туальное предприятие с правовой точки 
зрения? Именно это обуславливает акту-
альность и новизну данной статьи.

Целью и задачей статьи явля-
ется выделение юридически значимых 
признаков виртуального предприятия 
и определение на этой основе его пра-
вовой сущности.

Изложение основного мате-
риала. Прежде всего отметим, что 
в современной научной литературе 
отсутствует единое определение вир-
туального предприятия. Вместе с тем 
множественность дефиниций послед-
него позволяет сделать вывод, что на 
данный момент виртуальное предприя-
тие воспринимается как самостоятель-
ное предприятие [1; 2; 3], объединение 
предприятий [4; 5; 6] или сеть (группа, 
совокупность, система, консолидация, 
организация, сообщество) предпри-
ятий [7; 8; 9; 10].

Исследование тезиса о необхо-
димости признания за виртуальным 
предприятием правового статуса само-
стоятельного предприятия предлагаем 
начать с анализа правовой категории 
«предприятие» как таковой. Согласно 
ст. 62 Хозяйственного кодекса Укра-
ины от 16 января 2003 года № 436-IV 
(далее – ХК Украины) предприятием 
является самостоятельный субъект 

хозяйствования, созданный компетент-
ным органом государственной власти 
или органом местного самоуправле-
ния, или другими субъектами для удов-
летворения общественных и личных 
потребностей путем систематического 
осуществления производственной, 
научно-исследовательской, торговой, 
другой хозяйственной деятельности 
в порядке, предусмотренном ХК Укра-
ины и другими законами. Предприятие 
является юридическим лицом, имеет 
обособленное имущество, самостоя-
тельный баланс, счета в учреждениях 
банков и может иметь печати [11].

В соответствии с предписаниями 
ст. 80 Гражданского кодекса Укра-
ины от 16 января 2003 года № 435-IV 
(далее – ГК Украины) юридическим 
лицом является организация, созданная 
и зарегистрированная в установленном 
законом порядке. Юридическое лицо 
наделяется гражданской правоспо-
собностью и дееспособностью, может 
быть истцом и ответчиком в суде [12].

Положения действующего зако-
нодательства Украины и наработки 
национальной правовой доктрины 
позволяют выделить прежде всего 
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такие общие признаки юридического 
лица, которые являются одновременно 
признаками предприятия: 1) органи-
зационное единство; 2) имуществен-
ная обособленность; 3) способность 
нести самостоятельную имуществен-
ную ответственность; 4) способность 
выступать в гражданском обороте от 
своего имени, быть истцом и ответчи-
ком в суде.

Организационное единство как 
признак юридического лица предпо-
лагает наличие следующих элементов: 
внутренней структуры, органов управ-
ления и учредительных документов 
организации. Внутреннюю структуру 
виртуального предприятия составляют 
субъекты хозяйствования (предприятия 
и физические лица-предприниматели), 
объединившиеся для достижения цели 
такого предприятия. Итак, факт суще-
ствования внутренней структуры вир-
туального предприятия является оче-
видным.

Относительно органов управления 
виртуальным предприятием и нали-
чия у него учредительных документов 
необходимо заметить, что в научных 
кругах выделяют несколько моделей 
построения внутренних отношений 
виртуального предприятия. Сегодня 
различают три вида виртуальных пред-
приятий: 1) с централизованным типом 
управления, при котором координиру-
ющие функции передаются одному из 
участников виртуального предприятия, 
осуществляющему управление еди-
нолично; 2) с распределенным типом 
управления, при котором возникает 
общий орган командного управления; 
3) с децентрализованным типом управ-
ления, при котором все управленческие 
процессы осуществляются только за 
счет локальных взаимодействий между 
участниками виртуального предпри-
ятия [13]. В любом случае, как показы-
вает практика, независимо от модели 
построения внутренних отношений, 
организация виртуального предпри-
ятия базируется преимущественно на 
договорной основе. Положение об объ-
единении юридических лиц в договоре 
могло бы рассматриваться как прооб-
раз решения о создании юридического 
лица. В таком договоре указывается, 
в частности, наименование, место-
нахождение всех лиц, участвующих 
в его создании, определяется порядок 
совместной деятельности и порядок 

управления такой деятельностью. 
Вместе с тем существует ряд законо-
дательных препятствий для признания 
подобного договора учредительным 
документом виртуального предпри-
ятия: например, проблема определе-
ния наименования и местонахождения 
создаваемого предприятия, отсутствие 
в действующем законодательстве поло-
жений об организационно-правовой 
форме, способной в полной мере отраз-
ить организационную форму виртуаль-
ного предприятия и т. п.

Следующим признаком, который 
большинство ученых относят к неотъ-
емлемым признакам юридического 
лица, является имущественная обосо-
бленность (самостоятельность) такого 
лица. В данном случае речь идет об 
обязательном отделении имущества 
для создания нового субъекта права, 
которое может происходить одновре-
менно с объединением физических и/
или юридических лиц [14, с. 26]. При 
образовании виртуального предпри-
ятия обычно не приходится говорить 
об объединении имущества его участ-
ников. Исключением являются разве 
только те ресурсы, которые не имеют 
материального выражения. Как след-
ствие, отсутствие у виртуального пред-
приятия собственного имущества, 
закрепленного за ним на определенном 
правовом титуле, лишает его имуще-
ственной самостоятельности.

Имущественная обособленность 
является необходимым условием 
самостоятельной имущественной 
ответственности юридического лица 
по своим обязательствам [15, с. 142]. 
При этом необходимо иметь в виду, 
что ответственность юридического 
лица ограничивается его имуществом, 
кроме случаев, предусмотренных зако-
ном. В свою очередь учредители юри-
дического лица не отвечают своим 
имуществом по обязательствам юриди-
ческого лица, а последнее – по обяза-
тельствам учредителя, кроме случаев, 
предусмотренных законом [16, с. 126]. 
Таково общее правило, изложенное 
в ст. 96 ГК Украины [12]. То есть под 
самостоятельной имущественной 
ответственностью юридического лица 
понимается возможность обращения 
кредиторами взыскания на имущество 
юридического лица, а не его учредите-
лей или участников. Сама природа вир-
туального предприятия опровергает 

это положение. Поскольку за вирту-
альным предприятием не закрепляется 
какой бы то ни было обособленный от 
имущества его участников фонд, это не 
позволяет виртуальному предприятию 
самостоятельно отвечать по обяза-
тельствам, возникающим в рамках его 
функционирования. Из этого следует, 
что имущественную ответственность 
по обязательствам виртуального пред-
приятия должны нести его учредители 
или участники.

Касательно возможности виртуаль-
ного предприятия выступать самостоя-
тельным участником правоотношений, 
быть истцом и ответчиком в суде необ-
ходимо отметить, что при отсутствии 
законодательных предпосылок для 
легализации в качестве самостоятель-
ного субъекта права виртуальное пред-
приятие, соответственно, лишено этого 
одного из ключевых признаков юриди-
ческого лица.

Итак, можно сделать вывод, что 
виртуальное предприятие, несмотря на 
определенное сходство, все же не явля-
ется юридическим лицом в классиче-
ском его понимании, а потому не может 
рассматриваться и как предприятие.

Другим подходом к определению 
правовой природы виртуального пред-
приятия является восприятие его как 
объединения предприятий. Заметим, 
что виртуальное предприятие действи-
тельно имеет ряд общих черт с хозяй-
ственными объединениями, среди 
которых необходимо выделить прежде 
всего такие: 1) виртуальные предпри-
ятия являются формой консолидации 
участников хозяйственных отноше-
ний; 2) целью такого сотрудничества 
является решение общих, прежде всего 
экономических задач участников вир-
туальных предприятий путем опти-
мизации управления хозяйственной 
деятельностью и максимального упро-
щения механизма координации в усло-
виях все более возрастающей конку-
ренции; 3) указанная цель достигается 
путем наделения виртуального пред-
приятия как особого хозяйственного 
образования отдельными функциями 
и полномочиями его членов. Поэтому 
можно было бы предположить, что 
виртуальные предприятия являются 
разновидностью хозяйственных объ-
единений.

Вместе с тем, кроме указанных 
выше общих для сравниваемых объек-
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тов признаков, действующее законода-
тельство Украины и положения наци-
ональной доктрины хозяйственного 
права выделяют следующие признаки 
хозяйственных объединений: 1) хозяй-
ственное объединение является объ-
единением предприятий, то есть чле-
нами объединения могут быть только 
юридические лица; 2) хозяйственное 
объединение как субъект хозяйствен-
ного права имеет имущество, юри-
дически обособленное от имущества 
членов объединения; 3) члены хозяй-
ственного объединения не отвечают по 
его обязательствам; 4) хозяйственное 
объединение является юридическим 
лицом [17, с. 183–184; 18, с. 265, 269].

Для виртуальных же предпри-
ятий в этом аспекте характерно сле-
дующее. По субъектному составу 
виртуальное предприятие так же, как 
и хозяйственное объединение, может 
образовываться путем консолидации 
предприятий, однако вместе с тем 
его участниками могут быть также 
и субъекты хозяйствования, кото-
рые не имеют статуса юридического 
лица, – физические лица-предпринима-
тели. Вопросы наличия у виртуального 
предприятия имущества, юридически 
обособленного от имущества его чле-
нов, и ответственности участников 
виртуального предприятия по его обя-
зательствам решаются аналогично уже 
рассмотренным нами выше подобным 
ситуациям. В дополнение к этому 
отсутствие у виртуального предпри-
ятия правового статуса юридического 
лица, что является обязательным для 
хозяйственного объединения, позво-
ляет с уверенностью сделать вывод о 
том, что виртуальные предприятия не 
могут быть отнесены к хозяйственным 
объединениям.

Наконец еще одну группу взглядов 
на природу виртуального предприятия 
можно выделить, объединив рассужде-
ния тех исследователей, которые опре-
деляют рассматриваемый феномен как 
сеть, группу, совокупность, систему, 
сообщество и т.п. предприятий. Отме-
тим, что подобные взгляды форми-
ровались в рамках преимущественно 
экономических исследований вирту-
альных предприятий, а потому и неуди-
вительно, что большинство дефиниций 
оперируют категориальным аппаратом 
экономической науки, оставляя без 
внимания их содержательную право-

вую сторону. По нашему убеждению, 
предлагаемые при определении вирту-
ального предприятия родовые катего-
рии экономической теории могут быть 
трансформированы в контексте его 
правового анализа в экономико-право-
вое понятие совместной деятельности.

Как отмечает В.В. Резникова, 
основными признаками, или же харак-
терными особенностями совмест-
ной деятельности являются: наличие 
общей цели и общей мотивации; разде-
ление деятельности на функционально 
связанные составляющие и распреде-
ление их между участниками; объеди-
нение отдельных субъектов, объеди-
нение индивидуальных деятельностей 
и согласованное их выполнение; нали-
чие управления, в том числе само-
управления; наличие общих конечных 
результатов; а также единого простран-
ства и одновременность выполнения 
индивидуальных деятельностей [19].

Совместная деятельность как эко-
номико-правовое явление предпола-
гает обязательное наличие у самосто-
ятельных хозяйствующих субъектов 
совместных экономических потреб-
ностей (как движущей силы, огромная 
роль которой заключается в побуж-
дении субъектов к объединению 
и совместным действиям [20, с. 30]), 
общего экономического интереса (как 
пользы, выгоды, которая достигается 
в процессе реализации экономических 
отношений [20, с. 35]), хозяйствен-
ного риска (как производственно-ком-
мерческой деятельности в условиях 
неопределенности (из-за недостаточ-
ной информированности, влияния 
внешних факторов), при которой не 
гарантируется получение прибыли 
[21, с. 271]) и прямых хозяйственных 
связей (как разновидности экономиче-
ских отношений между хозяйствую-
щими субъектами, реализуемых путем 
заключения прямых договоров без 
привлечения посреднических струк-
тур [21, с. 272]).

Как видим, характерные черты 
совместной деятельности как эконо-
мико-правового явления совпадают 
с главными признаками виртуального 
предприятия. Следовательно, можно 
сделать вывод, что виртуальное пред-
приятие в аспекте его правовой при-
роды необходимо определять через 
родовую категорию совместной хозяй-
ственной деятельности.

В соответствии с предписаниями 
ст. 176 ХК Украины субъекты хозяй-
ствования имеют право вместе осу-
ществлять хозяйственную деятель-
ность для достижения общей цели, без 
образования единого субъекта хозяй-
ствования, на условиях, определенных 
договором о совместной деятельности 
[11]. Согласно положениям ст. 1130 ГК 
Украины, по договору о совместной 
деятельности стороны (участники) 
обязуются совместно действовать без 
образования юридического лица для 
достижения определенной цели, не 
противоречащей закону. Совместная 
деятельность может осуществляться 
на основе объединения вкладов участ-
ников (простое товарищество) или без 
объединения вкладов участников [12].

Из изложенного следует, что 
характерными особенностями дого-
вора о совместной деятельности явля-
ются обязанность сторон действовать 
совместно без образования юридиче-
ского лица и наличие общей цели такой 
деятельности, которая объединяет 
участников и не может противоречить 
закону.

Как отмечает Н.Е. Косач, совмест-
ная хозяйственная деятельность 
в форме договора осуществляется 
в рамках договора о совместной дея-
тельности, неправосубъектного объе- 
динения предприятий [22; с. 38]. 
В.В. Резникова определяет неправо-
субъектное объединение как такое, 
правоспособность и дееспособность 
которого состоит из правоспособности 
и дееспособности участников. В целом 
же подобные неправосубъектные объ-
единения, возникающие в процессе 
осуществления совместной хозяй-
ственной деятельности без создания 
юридического лица, исследовательница  
предлагает определять, как «виртуаль-
ные» [19].

Среди юридически значимых при-
знаков виртуального предприятия необ-
ходимо выделить, на наш взгляд, пре-
жде всего следующие: 1) виртуальное 
предприятие является объединением, 
участниками которого могут быть не 
только субъекты хозяйствования – 
юридические лица, но также и физиче-
ские лица-предприниматели; 2) подоб-
ное объединение возникает вследствие 
свободного волеизъявления субъектов, 
что может находить свое выражение 
в договоре о создании виртуального 
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предприятия; 3) целью создания вирту-
ального предприятия является решение 
прежде всего экономических задач его 
участников; 4) координация сотрудни-
чества между членами виртуального 
предприятия осуществляется на нача-
лах кооперации и самоорганизации; 5) 
взаимодействие между участниками 
виртуального предприятия осущест-
вляется посредством широкого приме-
нения современных ИКТ; 6) в отноше-
ниях с третьими лицами виртуальное 
предприятие выступает как отдельно 
существующий субъект хозяйствова-
ния, однако фактически новый участ-
ник правоотношений не создается. 
Имеет место юридическая абстракция: 
речь идет лишь о восприятии третьими 
лицами уже существующих субъектов 
как самостоятельного участника соот-
ветствующих отношений.

Выводы. Виртуальное предпри-
ятие – это основанная на использова-
нии ИКТ и осуществляемая на началах 
кооперации и самоорганизации форма 
совместного осуществления хозяй-
ственной деятельности существую-
щими субъектами хозяйствования без 
образования юридического лица, при 
которой в процессе возникновения, 
изменения и прекращения хозяйствен-
ных правоотношений у третьих лиц 
складывается впечатление о взаимо-
действии с новым единым самостоя-
тельным субъектом хозяйствования, 
отличным от фактических сторон 
таких правоотношений, который в дей-
ствительности не существует.
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ЗАПРЕТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
КАК ГАРАНТИЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
Анжелика ТКАЧУК,

аспирант кафедры правосудия юридического факультета
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются разнообразные аспекты злоупотребления процессуальными правами в гражданском судопроизвод-

стве с целью надлежащего противодействия таким злоупотреблениям и выработки механизмов эффективной судебной за-
щиты от подобных проявлений. Предлагается возвести в ранг общего принципа права, который распространяется на всю 
сферу правового регулирования, понятие добросовестности. Запрет злоупотребления процессуальными правами должен рас-
сматриваться как одна из гарантий соблюдения принципа добросовестности. Вместе с тем составляющими этого принципа 
надлежит признать требование добросовестного выполнения процессуальных обязанностей, а также запрет противоречивого 
поведения сторон, или правило процессуального эстоппеля и запрет на иные противоправные действия при осуществлении 
правосудия (например, введение суда в заблуждение, использование утраченных процессуальных правомочий).

Ключевые слова: добросовестность, злоупотребление процессуальными правами, гражданский процесс, судопроизводство.

PROHIBITION OF ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS AS A GUARANTEE 
OF THE COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF CONSCIENTIOUSNESS

Anzhelika TKACHUK,
Postgraduate Student at the Department of Justice of the Faculty of Law

of Taras Shevchenko National University of Kyiv

SUMMARY
The article examines various aspects of the abuse of procedural rights in civil proceedings in order to adequately counter such 

abuses and develop mechanisms for effective judicial protection against such manifestations. It is proposed to raise the conscientious-
ness to the rank of the general principle of law, which extends to the whole sphere of legal regulation. The prohibition of abuse of 
procedural rights should be considered as one of its guarantees of adherence to the principle of conscientiousness. At the same time, 
the faithful implementation of procedural obligations, as well as prohibition of conflicting behavior of the parties, or the rule of proce-
dural estoppel and prohibition of other illegal actions in administering justice (for example, misleading the court, using lost procedural 
powers) should be recognized as components of this principle of conscientiousness.

Key words: conscientiousness, abuse of procedural rights, civil procedure, legal proceedings.

Постановка проблемы. Зада-
чами гражданского судопроизводства 
Украины является справедливое, бес-
пристрастное и своевременное рас-
смотрение и разрешение гражданских 
дел в целях эффективной защиты 
нарушенных, непризнанных или оспа-
риваемых прав, свобод или интересов 
физических лиц, прав и интересов 
юридических лиц, интересов государ-
ства. Указанное положение законода-
тельства должно толковаться в кон-
тексте основополагающего принципа 
верховенства права с учетом интер-
претации указанного принципа Евро-
пейским судом по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) в контексте Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод (далее – ЕКПЧ). Исследования 
современных научных источников по 
этому вопросу дает основания утверж-
дать, что составляющими верховенства 

права в гражданском судопроизводстве 
является законность (в смысле право-
вости законов), правовая определен-
ность, пропорциональность, право на 
справедливое судебное разбиратель-
ство и признание приоритетности прав 
человека [1]. Некоторые ученые вообще 
приходят к выводу о том, что право на 
справедливое судебное разбиратель-
ство, провозглашенное п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, 
выступает транспозицией верховен-
ства права в гражданском судопроиз-
водстве. Из указанного следует, что 
задача гражданского судопроизводства 
относительно справедливого рассмо-
трения гражданских дел – производная 
из основополагающего принципа вер-
ховенства права и должна толковаться 
сквозь призму п. 1 ст. 6 ЕКПЧ: как 
обеспечение каждому минимальных 
стандартов справедливого судопроиз-
водства, закрепленных в этой норме 

с учетом ее эволюционного толкования 
в практике ЕСПЧ. 

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что любое злоу-
потребление процессуальными пра-
вами, с одной стороны, противоречит 
публичному интересу по обеспечению 
государством положительного обяза-
тельства в части минимальных гаран-
тий права на справедливое судебное 
разбирательство. В тоже время право 
на справедливое судебное разбиратель-
ство как задача гражданского судопро-
изводства представляет собой универ-
сальную константу реализации всех 
процессуальных прав в гражданском 
судопроизводстве. С другой стороны, 
любое злоупотребление процессуаль-
ными правами нарушает баланс между 
правом на защиту участника процесса, 
злоупотребляющего процессуальным 
правом, и правами других участников 
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процесса. Аксиоматичным является 
и положение о том, что пределом сво-
боды человека является свобода других 
людей. Если же учесть, что свобода 
каждого субъекта общественной жизни 
определяется интересами (потребно-
стями), то пределом свободы человека 
выступают интересы (потребности) 
других людей [2]. Таким образом, лицо, 
которое злоупотребляет процессуаль-
ным правом, кроме действий вопреки 
задачам гражданского судопроизвод-
ства, нарушает также и субъективное 
право других участников дела на спра-
ведливое судебное разбирательство. 
Следовательно, право на справедливое 
судебное разбирательство в субъек-
тивном смысле также выступает сво-
еобразной границей реализации про-
цессуальных прав. Она проявляется 
в непосредственном межличностном 
взаимодействии (интеракции) тех или 
иных субъектов с другими участни-
ками дела и является проявлением 
в гражданском судопроизводстве опре-
деляющего правила, по которому недо-
пустимо использование своих прав 
в ущерб другим лицам.

Состояние исследования. Нужно 
сказать, что в юридической литературе 
при обсуждении вопросов процессу-
ального права добросовестность, как 
правило, не рассматривается как прин-
цип гражданского процессуального 
права. Лишь некоторые ученые при-
держиваются другой позиции. В част-
ности, В. Семенов выделял принцип 
правдивости и добросовестности 
поведения участников дела в процессе 
[3].  В. Музюкин рассматривает прин-
цип добросовестного пользования 
процессуальными правами и добросо-
вестного выполнения процессуальных 
обязанностей [4]. А. Федина сводит 
содержание принципа добросовест-
ности к обязанности участников граж-
данских процессуальных правоотно-
шений действовать добросовестно при 
осуществлении и защите гражданских 
прав, при исполнении гражданских про-
цессуальных обязанностей [5]. В тоже 
время А. Юдин считает принцип добро-
совестности одним из принципов реа-
лизации гражданских процессуальных 
прав, отмечая, что он также должен 
быть обособлен среди других основ 
гражданского судопроизводства [6].  

Наряду с этим более типичным для 
науки гражданского процессуального 

права является определение добросо-
вестности не как принципа гражданского 
судопроизводства, а как общего долга 
субъектов гражданского процессуаль-
ного права добросовестно осуществлять 
свои процессуальные права и исполнять 
процессуальные обязанности [7]. Кроме 
того, в литературе выделяется положи-
тельный и отрицательный аспекты про-
цессуальной обязанности быть добросо-
вестным. В частности, в положительном 
смысле гражданская процессуальная 
добросовестность определяется как сово-
купность критериев, которым должно 
соответствовать поведение участников 
гражданского процесса, а в негативном 
смысле она означает запрет процессу-
альной недобросовестности в форме 
злоупотребления субъективными граж-
данскими процессуальными правами [8]. 

Кроме того, в некоторых публика-
циях добросовестность рассматрива-
ется как презумпция гражданского про-
цессуального права [9], в соответствии 
с которой каждый участник граждан-
ского процесса считается действую-
щим в гражданском процессе добросо-
вестно, пока не доказано обратное [10]. 
Такая презумпция выполняет функцию 
освобождения лица от доказывания 
своей процессуальной добросовест-
ности, а в более широком смысле 
гарантирует защиту лиц, участвующих 
в деле, от необоснованного привлече-
ния к процессуальной ответственно-
сти [11].  Д. Черемнов среди призна-
ков указанной презумпции приводит 
следующие: 1) она касается только 
лиц, участвующих в деле, она не отно-
сится к другим участникам процесса; 
2) она распространяется не только на 
осуществление процессуальных прав, 
но и на выполнение процессуальных 
обязанностей; 3) применяется только 
в тех случаях, когда законом предус-
мотрены правовые последствия недо-
бросовестного поведения, а в других 
случаях правового значения она не 
имеет; 4) признаком добросовестного 
поведения участников гражданского 
процесса является отличие от злоупо-
требления процессуальными правами;  
5) она может быть опровергнута, 
в связи с чем судом применяются 
установленные законом негативные 
последствия для лица, которое дей-
ствует в гражданском процессе недо-
бросовестно [12]. По нашему мнению, 
утверждения автора имеют некоторые 

противоречия, ведь ученый предлагает 
распространять указанную презумп-
цию как на осуществление прав, так 
и на выполнение обязанностей, однако 
в дальнейшем определяющей чертой 
добросовестного поведения называет 
лишь злоупотребление процессуаль-
ными правами. Кроме того, в целом, 
охватывая довольно широкое понима-
ние презумпции добросовестности, 
Д. Черемнов по сути придается исклю-
чительно анализу злоупотреблений 
процессуальными правами.

Целью и задачей статьи является 
исследование разнообразных аспектов 
злоупотребления процессуальными 
правами в гражданском судопроизвод-
стве с целью надлежащего противо-
действия им и выработки механизмов 
эффективной судебной защиты от 
подобных проявлений. По мнению 
автора, одним из таких шагов может 
стать добросовестность как общепра-
вовой принцип. 

Изложение основного материала. 
По нашему мнению, предложенные 
подходы к изучению понятия добросо-
вестности в гражданском процессуаль-
ном праве, несомненно, заслуживают 
внимания, однако акцент должен быть 
сделан именно на понимании добросо-
вестности как общего принципа права, 
имеющего свои особенности в граж-
данском судопроизводстве. В связи 
с тем, что принцип добросовестности 
не является типичным объектом иссле-
дования для гражданского процессу-
ального права, для выяснения его сущ-
ности следует обратиться к литературе 
по теории государства и права. Так, 
С. Погребняк отмечает, что указан-
ный принцип содержит требования, 
которые помогают снять или смягчить 
недостатки абстрактной и формаль-
ной природы права, приблизить его 
к идеалам справедливости, равенства, 
свободы и гуманизма, то есть пред-
лагает действовать не только согласно 
букве права, но и в соответствии с его 
духом. Автор выделяет добросовест-
ность в субъективном смысле как 
осознание субъектом собственной 
добросовестности и честности при 
осуществлении им прав и исполнении 
обязанностей, и добросовестность 
в объективном смысле как общеправо-
вой принцип, предполагающий необхо-
димость добросовестного и честного 
поведения субъектов при выполне-
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нии своих юридических обязанностей 
и осуществлении своих субъективных 
прав. В структуре принципа добросо-
вестности, по мнению ученого, можно 
выделить два аспекта: 1) добросовест-
ность при реализации прав и полномо-
чий (недопустимость злоупотребления 
правом; запрет обхода закона; добросо-
вестная ошибка) и 2) добросовестность 
при выполнении юридических обязан-
ностей [13]. 

Согласно ч. 1 ст. 44 ГПК Украины 
участники судебного процесса и их 
представители должны добросовестно 
пользоваться процессуальными пра-
вами; злоупотребление процессуаль-
ными правами не допускается. Как 
видим, буквальное толкование дей-
ствующей законодательной регламен-
тации приводит к выводу о суженном 
понимании требований добросовест-
ности в гражданском судопроизвод-
стве, что прежде всего связывается 
именно со злоупотреблениями про-
цессуальными правами. В тоже время 
прямой обязанности добросовестного 
выполнения процессуальных обязан-
ностей законодательство не содер-
жит. Наряду с этим в соответствии 
с ч. 1 ст. 143 ГПК Украины мерами 
процессуального принуждения высту-
пают процессуальные действия, совер-
шаемые судом в определенных этим 
Кодексом случаях с целью побуждения 
соответствующих лиц к выполнению 
установленных в суде правил, добросо-
вестного выполнения процессуальных 
обязанностей, прекращения злоупо-
требления правами и предотвращения 
создания противоправных препятствий 
в осуществлении судопроизводства. По 
нашему мнению, указанные законода-
тельные положения все же позволяют 
сделать вывод о том, что элементом 
принципа добросовестности является 
требование не только добросовестного 
осуществления процессуальных прав, 
однако и требование добросовестного 
выполнения процессуальных обязан-
ностей. В пользу указанного утверж-
дения можно привести и тот аргумент, 
что законодательство фактически пред-
усматривает одинаковые меры принуж-
дения как для случаев злоупотребления 
правом, так и для случаев невыполне-
ния процессуальных обязанностей.

В связи с указанным, по нашему 
мнению, можно говорить о двух аспек-
тах понимания принципа добросо-

вестности в гражданском судопроиз-
водстве: узком и широком. Согласно 
первому подходу принцип добросо-
вестности в гражданском процессу-
альном праве фактически сводится 
к запрету злоупотребления процессу-
альными правами. Указанный подход 
прямо вытекает из буквального толко-
вания ч. 1 ст. 44 ГПК Украины. 

Наряду с этим такой подход не 
позволяет системно исследовать все 
случаи недобросовестного поведения 
сторон в гражданском судопроизвод-
стве с целью противодействия послед-
нему. Следовательно, видится целесо-
образным обратить более пристальное 
внимание на исследования широкого 
аспекта принципа добросовестности 
в гражданском процессуальном праве, 
согласно которому, кроме запрета зло-
употребления процессуальными пра-
вами, в содержание этого принципа 
входят и другие элементы.

Мы склоняемся к тому, что прин-
цип добросовестности в гражданском 
процессуальном праве охватывает не 
только случаи добросовестной реали-
зации прав, однако и случаи добросо-
вестного исполнения обязанностей. 
Считаем нецелесообразным на уровне 
национального правопорядка выделять 
случаи недобросовестного создания 
выгодного процессуального положе-
ния, ведь, по сути, речь идет о случаях 
манипуляций, что в целом имеет все 
признаки злоупотребления процессу-
альными правами.

Выводы. Анализ отечественного 
законодательства и научной литера-
туры по обозначенной проблематике 
дает основание утверждать, что состав-
ляющими принципа добросовестно-
сти в гражданском судопроизводстве 
нужно признать: 1) запрет злоупотре-
бления процессуальными правами;  
2) требование добросовестного выпол-
нения процессуальных обязанностей; 
3) запрет противоречивого поведения 
сторон, или правило процессуального 
эстоппеля; 4) запрет совершать другие 
противоправные действия  с целью соз-
дания препятствий для осуществления 
правосудия (например, введение суда 
в заблуждение, использование уте-
рянных процессуальных правомочий 
и т.д.).

По нашему мнению, принцип 
добросовестности является общим 
принципом права, который распро-

страняется на всю сферу правового 
регулирования. В тоже время прин-
цип недопустимости злоупотребления 
процессуальными правами выступает 
отраслевым принципом гражданского 
судопроизводства, который берет 
начало в указанном общеправовом 
принципе и является его составной 
частью, однако не охватывает весь 
спектр проявлений принципа добро-
совестности в гражданском судопроиз-
водстве. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы научные концепции гарантий независимости суда 

и судей, рассмотрены отечественные и международные правовые акты, которые 
определяют соответствующие гарантии независимости Высшего антикоррупци-
онного суда Украины и его судей, выявлены проблемы их реализации, предложена 
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LEGAL GUARANTEES OF INDEPENDENCE OF THE SUPREME 
ANTI-CORRUPTION COURT OF UKRAINE AND ITS JUDGES
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Judge of the Kherson city court of the Kherson region

SUMMARY
The article analyzes the scientific concepts of guarantees of independence of the 

court and judges, examines domestic and international legal acts that define the rele-
vant guarantees of independence of the Supreme Anti-Corruption Court of Ukraine and 
its judges, identified problems of their implementation, proposed the author’s concept 
of a mechanism to ensure the independence of the Supreme Anti-Corruption Court of 
Ukraine and its judges.

Key words: Anti-Corruption Court, judges, guarantees of independence, mecha-
nism for ensuring independence.

Постановка проблемы. Согласно 
результатам опроса, проведенного 
Социологической группой «Рей-
тинг» по заказу Международного 
Республиканского Института, 40% 
граждан назвали одной из современ-
ных главных проблем Украины кор-
рупцию в государственных органах 
[24]. В 2015 году уровень восприятия 
коррупции Transparency International 
в Украине по международным оцен-
кам составлял 73%, в 2016 году – 71%; 
в 2017 году – 70% [25]. Представители 
Американской торговой палаты в Укра-
ине отмечают, что результаты опроса 
представителей компаний-членов этой 
организации за последние 4 года пока-
зывают, что этот показатель постепенно 
уменьшается. Так, в 2017 году 96% 
респондентов ответили, что коррупция 
является широко распространенным 
явлением в Украине, этот показатель 
в 2016 году составил 97%, в 2015 году 
он составлял 98%, а в 2014 – 99% [12]. 

Таким образом, наблюдается устойчи-
вая тенденция к уменьшению уровня 
коррупции в Украине. На наш взгляд, 
снижение уровня коррупции в Украине 
является результатом работы антикор-
рупционных органов. Принятие Закона 
«О Высшем антикоррупционном суде» 
и создание в течение двенадцати меся-
цев соответствующего суда в нашем 
государстве станет завершающим эта-
пом формирования отечественного 
механизма борьбы с коррупцией [18].

Учитывая существенную спец-
ифику, присущую этой категории дел, 
тенденцию к увеличению их коли-
чества, активную деятельность всей 
системы антикоррупционных орга-
нов, а также постоянное внимание со 
стороны органов публичной власти, 
иностранных партнеров Украины, 
международных организаций к фор-
мированию и деятельности Высшего 
антикоррупционного суда Украины 
(ВАС Украины) вопросы обеспечения 
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его независимости и независимости 
его судей очень актуальны.

Цель и задачи статьи. В связи с ука-
занным целью статьи является опреде-
ление основных концепций правовых 
гарантий независимости судов и судей, 
выяснения их содержания на основе 
анализа действующих отечественных 
и международных нормативно-право-
вых актов, определение существую-
щих проблем их реализации и поиск 
направлений усовершенствования этой 
сферы правового регулирования. 

Состояние исследования. Право-
вые гарантии независимости судов 
и судей исследовали такие ученые, 
как: Т.В. Галайденко, В.А. Гринюк, 
И.П. Домборовский, И.В. Каминская, 
В.В. Лемак, Б.А. Малышев, Б.Д. Плот-
ницкий, А.Л. Полевий, П.Б. Стецюк, 
В.И. Татьков и другие. Однако отдель-
ного научного изучения правовых 
гарантий независимости ВАС Украины 
и его судей не проводилось.

Изложение основного материала. 
Особенно важным и приоритетным 
принципом для обеспечения эффектив-
ного функционирования ВАС Украины 
является принцип независимости судей 
и независимости суда. Международ-
ные документы в сфере совершения 
правосудия этот принцип связывают 
с принципом независимости судебной 
власти. Определяющим стандартом, 
закрепленным в международных доку-
ментах, является независимость суда 
и судей как важное условие беспри-
страстного судопроизводства, создание 
условий, при которых судья как носи-
тель судебной власти должен иметь 
возможность осуществлять свои пол-
номочия без какого-либо обществен-
ного, экономического или политиче-
ского давления, независимо от других 
судей и руководящих органов в области 
юстиции. В.В. Лемак и И.П. Домборов-
ский отмечают, что по международ-
ным документам именно рассмотрение 
дела независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона, 
является одним из аспектов права на 
справедливый суд в базовых междуна-
родных договорах по правам человека, 
является основополагающим для опре-
деления европейских и других между-
народных стандартов в сфере судопро-
изводства [10].

Конвенция Организации Объ-
единенных Наций против коррупции, 

участницей которой является Укра-
ина, учитывая независимость судебной 
власти и ее решающей роли в борьбе 
с коррупцией, отмечает, что каждое 
государство-участник в соответствии 
с основополагающими принципами 
своей правовой системы и без ущерба 
для независимости судебных орга-
нов принимает меры по укреплению 
честности и неподкупности судебных 
органов и предотвращения любой воз-
можности для коррупции среди них 
[8]. По уголовной конвенции о борьбе 
с коррупцией, участницей которой 
также является Украина, отмечают 
В.В. Лемак и И.П. Домборовский, 
государства-участники обязуются при-
нимать такие меры, которые могут 
потребоваться для обеспечения специ-
ализации органов по борьбе с корруп-
цией; для того чтобы они могли выпол-
нять свои функции эффективно и без 
какого-либо неправомерного давления, 
они должны иметь необходимую само-
стоятельность в соответствии с осно-
вополагающими принципами правовой 
системы государства-участника [9; 10].

Двадцать руководящих принципов 
борьбы с коррупцией предусматри-
вают обеспечение правительствами 
государств-членов Совета Европы 
в законодательстве и повседневной 
деятельности для лиц, выполняющих 
обязанности по вынесению пригово-
ров в отношении случаев коррупции, 
независимости, соответствующей их 
функциям, свободы от ненадлежащего 
влияния [20]. Принцип независимо-
сти судей также определяется такими 
международными документами, как: 
Основные принципы независимости 
судебных органов [14], Общая (Уни-
версальная) хартия судьи [6], Европей-
ская хартия о законе «О статусе судей» 
[5] и другие. В Рекомендациях СМ/
Rec (2010) 12 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам 
относительно судей: независимость, 
эффективность и обязанности отме-
чено, что обеспечение независимости 
судей и независимость судебной власти 
в целом является основным принципом 
верховенства права [21].

В отечественном законодатель-
стве независимость и неприкосно-
венность судей гарантируют статьи 
126 и 129 Конституции Украины, кото-
рыми установлено, что судьи при осу-
ществлении правосудия независимы 

и подчиняются только закону, а также 
ст. 6 Закона Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей», в ч. 1 которой 
указано, что, осуществляя правосудие, 
суды независимы от любого незакон-
ного влияния. Эти вопросы неодно-
кратно были предметом рассмотрения 
органов судебной власти. Так, в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда 
Украины от 13.06.2007 № 8 «О неза-
висимости судебной власти» указано, 
что независимость судебной власти, ее 
равенство с законодательной и испол-
нительной властью являются неотъем-
лемыми признаками правового госу-
дарства, в котором каждый имеет право 
на судебную защиту своих прав и сво-
бод; независимость судов установлена 
в Украине как конституционный прин-
цип организации и функционирования 
судов с целью обеспечения права лиц 
на такую защиту; неприкосновенность 
судей не является личной привилегией, 
а как один из элементов статуса судей 
имеет публично-правовое назначе-
ние – обеспечить осуществление пра-
восудия независимым, беспристраст-
ным и справедливым судом [15].

По мнению В.И. Татькова, сегодня 
главной стратегией украинской судеб-
ной власти является обеспечение неза-
висимости судей, самостоятельности 
судебной системы на государственном, 
институциональном и индивидуальном 
уровнях, защита от любого воздействия 
[23, с. 13]. Б.Д. Плотницкий также счи-
тает, что становление и существование 
независимой судебной власти является 
основой обеспечения защиты прав 
и охраняемых законом интересов граж-
дан [16, с. 51].

Содержание понятия «гаран-
тии независимости судей» учеными 
определяются по-разному. Катего-
рия «гарантии независимости судей», 
по мнению И.В. Каминской, явля-
ется видом юридических гарантий, 
для которых характерны следующие 
черты: во-первых, это определенные 
условия, при которых возможна пол-
ная и всесторонняя реализация лицом 
своих прав, а во-вторых, это средства, 
которые эффективно обеспечивают 
охрану его прав от незаконных посяга-
тельств [7, c. 23]. Т.В. Галайденко опре-
делила гарантии независимости судей 
как средства минимизации и устране-
ния негативных внешних и внутренних 
воздействий на судью во время отправ-



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2019130

ления им правосудия, направленные 
на обеспечение вынесения законного 
и обоснованного решения в соответ-
ствии с установленной процедурой 
[3, c. 98]. В.А. Гринюк определил их 
как систему условий и средств, направ-
ленных на реальную практическую 
реализацию данного принципа, его 
совершенствования, а в необходимых 
случаях – его эффективную защиту от 
любых противоправных посягательств 
[4, c. 69]. А.Л. Полевой под понятием 
«гарантии независимости судей» 
понимает условия и средства, которые 
закреплены в нормах права и имеют 
предметом своего влияния независи-
мость судей, направленные на обеспе-
чение ее реализации, защиту и восста-
новление, а также они обеспечиваются 
рядом конституционных положений о 
назначении, избрании и привлечении 
их к юридической ответственности, 
носят системный характер, взаимоза-
висимы и взаимосвязаны [17, c. 5–7]. 

Вместе с тем понятие «гарантии 
независимости суда» и «гарантии неза-
висимости судей» различаются. Так, 
П.Б. Стецюк под гарантиями независи-
мости суда предлагает понимать опре-
деленные условия, средства и способы, 
которые обеспечивают выполнение 
в полном объеме судом своих полно-
мочий, устранение возможных препят-
ствий их полного и надлежащего осу-
ществления [22, c. 67]. И.В. Каминская 
отмечает, что в научной среде отсут-
ствует комплексный подход к опреде-
лению понятия «гарантии независи-
мости суда», поскольку большинство 
ученых применяют термин «гарантии 
независимости судей», а не «гаран-
тии независимости суда». По мнению 
И.В. Каминской, понятие «гарантии 
независимости суда» имеет более 
широкий юридический смысл, чем тер-
мин «гарантии независимости судей» 
[7, c. 26]. Эта ученая считает, что гаран-
тии независимости суда являются орга-
низационно-правовыми средствами 
обеспечения реализации конституци-
онного принципа независимости суда 
как основополагающей основы демо-
кратического правового государства, 
целью которого является обеспечение 
каждому права на справедливый суд 
в соответствии со статьей Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод. Поэтому гарантии независимо-
сти суда следует рассматривать сквозь 

призму принципа независимости суда, 
который является конституционным, а, 
следовательно, исходным для приме-
нения во всех других отраслях права. 
И.В. Каминская настаивает, что незави-
симость суда является основой органи-
зации и функционирования судебной 
власти, а потому гарантии незави-
симости суда следует анализировать 
комплексно как «гарантии принципа 
независимости судебной власти», кото-
рый включает институциональный, 
организационный и функциональный 
элементы независимости суда [7, c. 26].

И.Е. Марочкин и Н.В. Сибилева 
считают, что гарантии независимости 
судей можно классифицировать на 
процессуальные, правовые, органи-
зационные и материальные. Так, они 
относят к процессуальным гарантиям:  
1) предусмотренную законом проце-
дуру осуществления судопроизводства; 
2) тайну принятия судебного решения 
и запрет ее разглашения; к правовым 
гарантиям: 1) запрет вмешательства 
в осуществление судопроизводства 
под угрозой ответственности; 2) ответ-
ственность за неуважение к судье или 
суду; 3) неприкосновенность судей; 
к организационным гарантиям: 1) уста-
новленный законом порядок форми-
рования судейского корпуса, назначе-
ния и увольнения судей с должности;  
2) право судьи на отставку; 3) судей-
ское самоуправление; к материальным 
гарантиям: 1) стабильное и высо-
кое материальное вознаграждение за 
работу; 2) запрет на снижение уровня 
материального вознаграждения судьям 
и требование пересматривать его уро-
вень в связи с уровнем социально-эко-
номического развития государства; 
3) надлежащее социальное, медицин-
ское, бытовое, жилищное обеспечение 
судей. И.Е. Марочкин и Н.В. Сибилева 
отмечают, что принцип независимо-
сти судей предусматривает незави-
симость: 1) от воздействия и мнения 
различных органов государственной 
власти и управления, должностных 
лиц, общественных организаций, пар-
тий или движений, средств массовой 
информации, отдельных граждан;  
2) от высших судов; 3) от выводов 
следователя, прокурора и других лиц;  
4) в самом суде, в частности, независи-
мость присяжных от судей, а судей – от 
председательствующего; 5) отсутствие 
обязанности судьи давать какие-либо 

объяснения по существу рассмотрен-
ных дел или дел, которые находятся 
в его производстве, а также давать их 
кому-либо для ознакомления не иначе 
как в случаях и порядке, предусмо-
тренных законом [13]. Эту концепцию 
поддерживает также И.В. Каминская 
[7, c. 27].

В статьях 1, 6, 48, 128–134, 135, 
146 Закона Украины «О судоустрой-
стве и статусе судей» определены 
общие правовые гарантии независи-
мости судов и судей. Так, гарантиями 
независимости судов, в том числе ВАС 
Украины, являются конституционные 
принципы разделения властей на зако-
нодательную исполнительную и судеб-
ную; порядок их создания регламен-
тируется законом; законодательно 
закреплен в ст. 6 этого Закона принцип 
независимости судов от любого неза-
конного влияния. Общие правовые 
гарантии независимости судьи опреде-
лены в ст. 48 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» [19]. 

Согласно ч. 2 ст. 52 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
судьи в Украине имеют единый статус 
независимо от места суда в системе 
судоустройства или административной 
должности, которую судья занимает 
в суде. Таким образом, все указанные 
выше гарантии распространяются и на 
судей ВАС Украины.

На наш взгляд, Закон Украины  
«О Высшем антикоррупционном суде» 
определяет особые гарантии незави-
симости судей ВАС Украины. Одним 
из новых механизмов обеспечения 
прозрачности конкурса при избрании 
судей в ВАС и гарантией независи-
мости ВАС Украины является Обще-
ственный совет международных экс-
пертов, правовой статус и полномочия 
которого определены в Законе Укра-
ины «О Высшем антикоррупционном 
суде Украины» (ст. ст. 8, 9). Согласно 
этому нормативно-правовому акту, 
Общественный совет международных 
экспертов образуется сроком на шесть 
лет Высшей квалификационной комис-
сией судей Украины для содействия 
ему в подготовке решений по вопросам 
назначения на должности судей Выс-
шего антикоррупционного суда и явля-
ется его вспомогательным органом.

Как дополнительные гарантии 
независимости судей ВАС Украины 
можно рассматривать предусмотрен-
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ные ст. 10 Закона Украины «О Высшем 
антикоррупционном суде» гарантии 
личной безопасности судей ВАС Укра-
ины и личной безопасности членов их 
семей, а также сохранения их имуще-
ства. Такими гарантиями являются кру-
глосуточная охрана судьи, членов его 
семьи, личного или служебного жилья 
судьи Службой судебной охраны; осна-
щение охранной сигнализацией и кноп-
ками тревожной сигнализации жилья 
судьи Высшего антикоррупционного 
суда; временное размещение судьи 
Высшего антикоррупционного суда, 
членов его семьи, в случае угрозы их 
жизни или здоровью в местах, гаранти-
рующих их безопасность; оснащение 
служебных помещений Высшего анти-
коррупционного суда современными 
средствами безопасности, гарантирую-
щими личную безопасность судей, хра-
нения документации Высшего анти-
коррупционного суда, недопущения 
незаконного проникновения в помеще-
ния этого суда [18].

На наш взгляд, в качестве гарантии 
независимости Высшего антикорруп-
ционного суда можно рассматривать 
также требования к размещению ВАС. 
Так, закрепленные в ст. 15 Закона Укра-
ины «О Высшем антикоррупционном 
суде» положения предусматривают 
обустройство помещений апелляци-
онной палаты Высшего антикорруп-
ционного суда, судебной палаты Выс-
шего антикоррупционного суда для 
осуществления правосудия в первой 
инстанции в разных зданиях отдельно 
друг от друга и от других судов, госу-
дарственных органов, их территори-
альных, структурных подразделений, 
представительств, органов местного 
самоуправления, учреждений, органи-
заций.

Гарантией независимости судей 
ВАС должен стать высокий уровень их 
оплаты труда. В тоже время именно эту 
гарантию независимости судей ВАС 
Украины определяет научное сообще-
ство как недостаточное. Современ-
ными проблемами реализации право-
вых гарантий независимости судей 
ВАС Украины ученые и практики 
в первую очередь называют недоста-
точный уровень заработной платы 
судей ВАС Украины. Заработная плата 
судей в странах Западной Европы 
и США в разы превышает зарплату их 
украинских коллег [1]. В тоже время 

Венецианская комиссия отметила, что 
вознаграждение судей антикорруп-
ционного суда должно быть пересмо-
трено, поскольку оно должно быть 
соразмерным с их положением, однако 
не должно сильно отличаться от возна-
граждения универсальных судей [2]. 
Б.В. Малышев отмечает, что судьи ВАС 
Украины будут рассматривать в первой 
и апелляционной инстанции резонанс-
ные в стране коррупционные престу-
пления на десятки и сотни миллионов 
гривен, брать под стражу и отправ-
лять в тюрьму влиятельных полити-
ков и олигархов, конфисковывать их 
имущество. Поэтому на судей полно-
стью будет оказываться максимально 
системное и разноплановое давление 
со стороны участников производства, 
средств массовой информации, орга-
нов государственной власти. Однако, 
несмотря на это все, Закон предусма-
тривает, что база для ежемесячного 
вознаграждения судей ВАС будет такая 
же, как у судей обычного апелляцион-
ного суда. Между тем, к примеру, судья 
Верховного Суда имеет базовый оклад 
75 прожиточных минимумов, а член 
Высшей квалификационной комиссии 
судей – 112,5 прожиточных минимума. 
Итак, недостаточная оплата труда 
судьи ВАС Украины может стать пре-
пятствием для участия в конкурсе для 
многих честных и профессиональных 
юристов. Также этот ученый обозна-
чил проблему неопределенности на 
законодательном уровне гарантий для 
помощников судей ВАС Украины, кото-
рые в силу своих должностных обязан-
ностей будут владеть полным объемом 
информации по уголовным производ-
ствам, будут иметь прямой и посто-
янный доступ к судье, помогать ему 
составлять проекты процессуальных 
документов и формулировать право-
вую позицию по делу [11].

Выводы. Общие гарантии неза-
висимости судей ВАС Украины опре-
деляются ст. 48 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей», 
а специальные – статьями 8, 9, 10, 
15 Закона Украины «О Высшем анти-
коррупционном суде». Общие гарантии 
независимости ВАС Украины установ-
лены в статьях 1, 6, 48, 128–134, 135, 
146 Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей», а специальные непо-
средственно связаны со специальными 
гарантиями независимости судей ВАС 

Украины. Таким образом, несистемати-
зированные в законодательстве гаран-
тии независимости ВАС Украины и его 
судей являются одним из факторов их 
неэффективности.

На наш взгляд, уровень антикорруп-
ционной политики, развития системы 
антикоррупционного судопроизводства 
в Украине и отечественной научной 
правовой сферы требуют глобального 
подхода к независимости ВАС Укра-
ины и его судей. На наш взгляд, осо-
бенно в рамках концепции правового 
статуса ВАС Украины необходимо 
говорить о формировании механизма 
обеспечения независимости ВАС Укра-
ины и его судей. Элементами такого 
механизма, мы считаем, должны быть: 
1) принцип независимости судебной 
ветви власти, суда и судей, содержа-
ние которого определено Конститу-
цией Украины и ратифицированными 
нашим государством международными 
соглашениями, что указывает на окон-
чательную цель, для достижения кото-
рой будет функционировать механизм; 
2) правовые, организационные, инфор-
мационные, технические и другие 
средства и меры минимизации и устра-
нения негативных внешних и внутрен-
них воздействий на ВАС и его судей, 
которые в своей совокупности будут 
образовывать содержание этого меха-
низма; 3) объект воздействия – пове-
дение судей, должностных и служеб-
ных лиц органов публичной власти, 
участников судебного производства, 
представителей международных орга-
низаций, других субъектов; 4) сфера 
реализации – сфера создания, реор-
ганизации и функционирования ВАС 
Украины и деятельности его судей; 
5) порядок обобщения случаев нару-
шения принципа независимости ВАС 
Украины и его судей, система их ана-
лиза, выработки методических, норма-
тивных и практических мер по мини-
мизации количества таких случаев, а 
также нейтрализации их последствий; 
6) нормативно установленные санк-
ции, основания и порядок привлече-
ния к ответственности за нарушение 
правовых норм, определяющих неза-
висимость ВАС Украины и его судей. 
На наш взгляд, концепция такого меха-
низма, который имеет динамическую 
сущность, обеспечит более эффектив-
ную реализацию принципа независи-
мости ВАС Украины и его судей, чем 
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современная концепция гарантий неза-
висимости суда и судей. Механизм обе-
спечения независимости ВАС Украины 
и его судей должен вобрать в себя пред-
усмотренные действующим законода-
тельством соответствующие гарантии, 
дополнить их приведенными выше 
элементами и найти свое нормативное 
закрепление в Законе Украины «О Выс-
шем антикоррупционном суде».
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФУНКЦИИ БАНКОВ

Алла ХАРЧЕНКО,
соискатель кафедры хозяйственного права

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование проблем хозяйственно-правового обеспечения инвестиционной функ-

ции банков, которое обосновывается тем, что банковские учреждения являются важнейшим элементом всей экономики и 
организовывают движение и перераспределение ресурсов общества в целом. Через банковскую систему проходят денежные 
расчеты и платежи субъектов хозяйствования и населения в целом. Необходимость активизации участия банков в инвестици-
онном процессе обусловлена необходимостью успешного развития как банковской системы, так и экономики страны в целом. 
С одной стороны, банковские учреждения заинтересованы в стабильности экономики страны, это является необходимым 
условием их деятельности, а с другой – стабильность экономического развития в значительной степени зависит от уровня 
устойчивости, гибкости банковской системы и ее эффективного функционирования.

Ключевые слова: банковская деятельность, инвестиционная функция банков, формы инвестиционной функции банков, 
средства правового регулирования инвестиционной функции банков.

FEATURES OF LEGAL REGULATION OF INVESTMENT FUNCTION OF BANKS

Alla KHARCHENKO,
Applicant at the Department of Commercial Law 

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
In the article the theoretical research of providing the application of the problem of economic and legal provision of the invest-

ment function of banks, which states that banking institutions are an essential element of the reproductive structure of the economy 
and organize the movement and redistribution of resources of society in their monetary terms. Through the banking system are cash 
payments and payments of economic entities and the population as a whole. The need to increase the participation of banks in the 
investment process is conditioned by the need for successful development of both the banking system and the economy as a whole. On 
the one hand, banking institutions are interested in the stability of the economic environment, which is a necessary condition for their 
activities, and on the other hand, the stability of economic development depends on a large extent on the level of stability, flexibility 
of the banking system and its effective functioning.

Key words: banking activity, investment function of banks, forms of investment function of banks, legal means of regulation of 
investment function of banks.

Постановка проблемы. Для обе-
спечения перехода национальной 
экономики от сырьевой модели раз-
вития к инновационно-высокотех-
нологической требуется проведение 
комплексной (структурно-отраслевой, 
промышленной, инвестиционной, 
денежно-кредитной) политики госу-
дарства, то есть создание хозяйствен-
ного механизма преобразований путем 
принятия государством целенаправлен-
ных экономических мер, но с соблюде-
нием рыночных принципов. При этом 
необходимо долгосрочное привлечение 
инвестиций в перспективные отрасли 
промышленности. При таких условиях 
банки выступают ключевым субъектом 
в процессе накопления ресурсов для 
модернизации экономики.

Состояние исследования. 
Научный анализ проблем инвестици-
онной деятельности банков осущест-

вляется многими отечественными 
учеными. Среди них следует назвать, 
таких как: Б. Луцив [1], О. Вовчак [2], 
Б. Пшик [3]. 

Целью и задачей статьи является 
исследование содержания инвестици-
онной функции банков, форм ее реали-
зации, а также особенностей правового 
регулирования активизации инвести-
ционной функции банков.

Изложение основного материала. 
Одним из приоритетных направлений 
экономической политики государства 
является инвестиционная политика, 
особую роль в процессе реализации 
которой играют банки. Как отмечает 
Б. Луцив, «банковские инвестиции» 
опосредуют процесс использования 
временно свободных денежных капи-
талов в виде финансирования (креди-
тования) вложений в реальные активы 
инвестиционных товаров (натурально-

вещественная форма, имущественные 
и интеллектуальные права) для обслу-
живания процесса воспроизводства 
[1, c. 35], то есть инвестиции банков 
обеспечивают переход капиталов от 
одних субъектов инвестиционных 
отношений (инвесторов, кредиторов) 
к другим (заемщиков), что позволяет 
распределить прибыль между различ-
ными сферами предпринимательской 
деятельности. Банковская система 
выступает как продавец, а потенциаль-
ные участники инвестиционной дея-
тельности – как покупатели инвести-
ций. На этом рынке формируется спрос 
и предложение на кредиты, а также 
инвестиции банковских учреждений.

Банковские инвестиции содержат 
в себе существенные черты инве-
стиций в целом, однако имеют спец-
ифические формы проявления. Банков-
ские инвестиции представляют собой  
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вложения от имени банка как соб-
ственных, так и привлеченных средств 
с целью получения прибыли с учетом 
уровня доходности и риска, имеют огра-
ниченный срок размещения. Банковские 
инвестиции являются самостоятель-
ным, обособленным элементом инве-
стиционной сферы и характеризуются 
предложением банковского капитала со 
стороны коммерческих банков и спро-
сом на банковские инвестиции среди 
потенциальных участников инвестици-
онной деятельности, которые являются 
покупателями инвестиций.

Инвестиционная деятельность 
банков осуществляется путем предо-
ставления соответствующего перечня 
услуг, финансирования инвестици-
онных проектов и самостоятельного 
осуществления финансовых вложений 
с целью получения прибыли и макси-
мального удовлетворения потребно-
стей клиентов в ресурсах, необходи-
мых для реализации инвестиционных 
проектов. Инвестиционные операции 
отличаются от инвестиционной дея-
тельности преимущественно характе-
ром действий, степенью их сложности, 
периодом (осуществляются в течение 
незначительного периода или имеют 
разовый характер).

Инвестиционную деятельность 
банков целесообразно рассматривать 
в комплексе с инвестиционной функ-
цией банков, то есть как ее составляю-
щую, и формами ее реализации.

На наш взгляд, инвестиционная 
функция банков – это особое, само-
стоятельное направление деятельности 
банков, которое представляет собой 
совокупность систематически осу-
ществляемых операций банка и других 
услуг, связанных с аккумулированием 
финансовых ресурсов физических 
и юридических лиц в ценные бумаги 
и корпоративные права, материаль-
ные или нематериальные оборотные 
активы на определенный срок с целью 
получения прибыли. Формами реали-
зации инвестиционной функции бан-
ков являются: 1) инвестирование в цен-
ные бумаги (финансовые), а именно 
формирование инвестиционного порт-
феля, инвестирование в корпоратив-
ные права; 2) реальное инвестирова-
ние (инновационное инвестирование, 
инвестиции в развитие собственных 
или других предприятий); 3) посред-
ническая деятельность при проведении 

инвестиционной деятельности; 4) кре-
дитование для инвестиционных целей.

Несмотря на то, что банки играют 
ведущую роль в инвестиционной поли-
тике государства, отсутствует четкий 
механизм реализации инвестиционной 
функции банков, поэтому для исправ-
ления ситуации необходима хозяй-
ственно-правовая политика государ-
ства в этой сфере.

На наш взгляд, хозяйственно-право-
вая политика стимулирования инвести-
ционной функции банков реализуется 
через деятельность Национального 
банка Украины (НБУ) и других органов 
государственной власти через опреде-
ление форм инвестиционной деятель-
ности банков и банковских операций, 
которые ее опосредуют, а также меха-
низм их стимулирования с одновре-
менным обеспечением стабильности 
банковской системы путем применения 
средств административного и индика-
тивного регулирования.

С целью предотвращения финан-
сового кризиса Базельским комите-
том усилено регулирование миро-
вой банковской системы. Документы 
Базельского комитета носят рекомен-
дационный характер, то есть не имеют 
юридической силы, однако устанавли-
вают международные стандарты бан-
ковского надзора, а, следовательно, 
являются юридически обязательными, 
поэтому активно интегрируются 
в национальное законодательство мно-
гих стран. Для современной между-
народно-правовой регламентации 
банковской деятельности характерно 
распространение таких специфических 
международно-правовых норм, как 
международно-правовые стандарты, 
которые со временем могут приобре-
тать характер обычных императивных 
норм международного права.

 Практика показывает, что введе-
ние Базельского соглашения является 
сложным процессом, а для нестабиль-
ной национальной экономики особенно 
трудным, поскольку требует много 
времени, определенных финансовых 
ресурсов, а также большого количе-
ства подготовленных специалистов как 
в надзорных органах, так и в банков-
ских учреждениях непосредственно. 
Однако, несмотря на сложность вве-
дения требований Базеля и их реко-
мендационный характер, этот процесс 
неизбежен для банковской системы 

Украины, прежде всего для крупных 
системных банков, а затем и для всех 
остальных. 

Законодательство Украины в сфере 
банковского регулирования капитала 
предусматривает в перспективе введе-
ние положений Базель III, а банкам будет 
предоставляться переходный период. 
Соотношение основного и дополни-
тельного капиталов в Украине сегодня 
составляет 50/50, а по нормам Базель 
оно должно быть 75/25. Размер буфера 
капитала полностью соответствует тре-
бованиям Базеля и начнет действовать 
для украинских банков с 2020 года. 
Введение коэффициента LCR в Украине 
является важным шагом в гармонизации 
требований к ликвидности украинских 
банков с нормами законодательства ЕС 
и рекомендаций Базельского комитета 
(Базель III). Следующим шагом в этом 
направлении будет введение еще одного 
норматива – коэффициента чистого ста-
бильного финансирования (Net Stable 
Funding Ratio, NSFR), а также принятие 
новых стандартов организации системы 
управления рисками в банках Украины, 
включая риск ликвидности. 

Придание стандартам Базеля, 
которые являются нормами «мягкого 
права», юридически обязательной 
силы требует дальнейшего их призна-
ния со стороны государства и утверж-
дения в международных договорах или 
закрепления в результате длительности 
применения и признания обязатель-
ного характера как обычаев междуна-
родного права. Поэтому предлагаем 
стандарты Базеля I, Базеля II, Базеля 
III рассматривать как международный 
правовой обычай в сфере банковской 
деятельности, которым регулируется 
право доступа к международным рас-
четным и другим операциям.

Относительно адаптации банков-
ского законодательства Украины к тре-
бованиям, установленным Базельским 
комитетом, следует отметить, что некото-
рые требования Базеля уже имплементи-
рованы в законодательство Украины, но 
планируется, что в основном внедрение 
произойдет после 2019 года. Принятие 
положений Базеля будет способство-
вать интеграции банковской системы 
Украины в международную банковскую 
систему и, соответственно, активизации 
инвестиционной функции банков.

В государственном регулирова-
нии банковской деятельности при-
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меняются как общие хозяйствен-
ные средства (предусмотренные 
ст. 12 ГК Украины), так и специаль-
ные (установленные Законом Украины  
«О банках и банковской деятельно-
сти» и другими документами/актами). 
Среди общих хозяйственно-правовых 
средств законодатель указывает, напри-
мер, регистрацию, лицензирование, 
установление нормативов. Так, нормы, 
нормативы, лимиты, правила, которые 
устанавливаются и являются обяза-
тельными для соблюдения, – это важ-
ные инструменты хозяйственно-пра-
вового регулирования. Добавим, что 
к основным планируемым рыночным 
нормативам относятся цены и тарифы, 
ставки налоговых платежей, ставки 
банковского процента, централизован-
ные инвестиции и дотации. Среди спе-
циальных средств государственного 
регулирования банковской деятельно-
сти следует назвать, например, рефи-
нансирование банков или предоставле-
ние им рекомендаций.

Таким образом, учитывая, что инве-
стиционная деятельность банков явля-
ется разновидностью хозяйственной 
деятельности, то для ее регулирования 
применяются хозяйственно-правовые 
средства, благодаря чему достигается 
оптимальное упорядочивание имуще-
ственно-хозяйственных и организаци-
онно-хозяйственных правоотношений, 
возникающих в процессе реализации 
банковскими учреждениями инвести-
рования.

Рассмотрим подробно средства 
государственного регулирования 
инвестиционной деятельности банков 
в соответствии с законодательством 
Украины:

1. Письменное разрешение НБУ. 
Банк имеет право инвестировать 
только на основании письменного раз-
решения Национального банка Укра-
ины, получаемого в установленном 
законом порядке. Банк должен напра-
вить письменное уведомление струк-
турному подразделению НБУ, которое 
осуществляет надзор за деятельностью 
банка, об инвестировании с необходи-
мыми документами. Проводится про-
верка соблюдения банком требований 
и принимается решение НБУ о предо-
ставлении разрешения/ отказе в предо-
ставлении разрешения уполномочен-
ным должностным лицом, о чем банку 
сообщается письменно. Если НБУ 

решит, что указанная операция будет 
иметь негативное влияние на финан-
совое состояние банка и/или может 
создавать угрозу безопасности средств 
вкладчиков и других кредиторов банка, 
принимается решение об отказе в пре-
доставлении разрешения с указанием 
оснований для этого.

В некоторых случаях банку, регу-
лятивный капитал которого полностью 
соответствует требованиям для осу-
ществления инвестиций, установлен-
ным нормативно-правовыми актами 
НБУ, может предоставляться право 
осуществить инвестицию без письмен-
ного разрешения.

2. Установление нормативов инве-
стирования. К нормативам инвести-
рования относят: а) инвестирование 
в ценные бумаги отдельно (Н11) – для 
ограничения риска, связанного с инве-
стированием в акции, паи, доли и инве-
стиционные сертификаты отдельного 
лица; б) общая сумма инвестирования 
(Н12) – устанавливается для ограниче-
ния риска, связанного с проведением 
банком инвестиционной деятельности.

3. Установление предельных раз-
меров инвестиций. Банк осуществляет 
инвестиции: а) в финансовое учреж-
дение в размере 1 процента уставного 
капитала банка; б) в юридическое лицо 
20 процентов его уставного капитала. 
Банк имеет право инвестировать при 
условии одновременного соблюдения 
следующих специальных требова-
ний: 1) срок банковской деятельности 
составляет не менее трех лет; 2) размер 
регулятивного капитала банка соответ-
ствует требованиям, установленным 
НБУ; 3) банк не является объектом 
применения мер воздействия (в части, 
касающейся ограничения, приоста-
новления или прекращения осущест-
вления отдельных видов операций); 
4) выполнение в течение последних 
шести месяцев экономических нор-
мативов и требований относительно 
порядка формирования обязательных 
резервов; 5) наличие прибыли по дан-
ным баланса банка в течение послед-
них шести месяцев.

Совокупные инвестиции банка 
не должны превышать 60 процентов 
размера его уставного капитала. Эти 
требования не предъявляются в слу-
чае, если: 1) акции и другие ценные 
бумаги, приобретенные банком в связи 
с реализацией права залогодержателя 

и банк не удерживает их более одного 
года; 2) инвестиция осуществляется 
в уставный капитал банка – участ-
ника банковской группы; 3) ценные 
бумаги приобретены банком по дого-
вору андеррайтинга и находятся в соб-
ственности банка не более одного года;  
4) акции и другие ценные бумаги при-
обретены банком за счет и от имени 
своих клиентов.

4. Установление запретов по инве-
стированию. Так, банку запрещается 
инвестировать средства в юридическое 
лицо, уставом которого предусмотрена 
полная ответственность ее владельцев, 
то есть в полное и коммандитное обще-
ства. Кроме инвестиционных банков, 
прямое и/или опосредованное участие 
банка в уставном капитале любого юри-
дического лица не должно превышать 
15 процентов уставного капитала банка.

5. Определение правил оценки 
ценных бумаг и формирование соот-
ветствующего резерва. Ценные бумаги, 
находящиеся в собственности банка, 
классифицируются: ценные бумаги 
в торговом портфеле, в портфеле до 
погашения или на продажу; инвести-
ции в ассоциированные и дочерние 
компании. Нормативно-правовыми 
актами НБУ установлен порядок рас-
чета и формирования банками Укра-
ины резерва по операциям с ценными 
бумагами. Так, банк обязан разрабо-
тать и утвердить внутрибанковское 
положение, которое должно содержать: 
условия и основания отнесения ценной 
бумаги к соответствующему портфелю; 
порядок оценки ценных бумаг и риска 
ценной бумаги. Операции по формиро-
ванию банком портфеля ценных бумаг 
относятся к одному из видов профес-
сиональной деятельности на фондовом 
рынке – торговли ценными бумагами, а 
именно дилерской деятельности, кото-
рую они могут проводить после полу-
чения соответствующей лицензии. 

6. Надзор и контроль. НБУ в рам-
ках банковского надзора: следит за 
соблюдением нормативов, устанавли-
вает повышенные экономические нор-
мативы, ограничивает или прекращает 
отдельные операции с высоким уров-
нем риска, запрещает предоставле-
ние бланковых кредитов, накладывает 
штрафы на банки, отстраняет долж-
ностных лиц банка от должности.

7. Меры воздействия за нарушение 
порядка получения письменного разре-
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шения на осуществление инвестиции, 
деятельности с ценными бумагами без 
лицензии. Среди них следует указать 
штрафы, приостановление или аннули-
рование лицензии. Формы реализации: 
письменное предостережение; заключе-
ние соглашения с банком об исправле-
нии ситуации; созыв общего собрания 
участников банка, введение наблю-
дательного совета банка, правления 
(совета директоров) банка для принятия 
программы финансового оздоровления 
или плана реорганизации банка; изда-
ние распоряжения о приостановлении 
выплаты дивидендов или распределе-
ния капитала в любой другой форме.

Таким образом, правовая поли-
тика в сфере банковской деятельности 
осуществляется НБУ с учетом между-
народных требований (Базель III) 
и направлена на обеспечение стабиль-
ности банковской системы, подлежит 
постоянному пересмотру и совершен-
ствованию в зависимости от обстоя-
тельств. Национальный банк Украины 
может стимулировать инвестиционную 
функцию банков путем определения 
форм их инвестиционной деятельности 
и видов банковских операций, которые 
опосредуют инвестиционную функ-
цию, благодаря применению таких 
средств активизации инвестиционной 
функции банков: 1) совершенствова-
ние процентной политики коммерче-
ских банков; 2) лизинг как инструмент 
направления ресурсов в производство, 
3) диверсификация операций с цен-
ными бумагами; 4) создание специали-
зированных инвестиционных банков 
на основе государственных ресурсов 
и других источников; 5) применение 
системы средств стимулирования инве-
стиционной деятельности банков. 

С целью стимулирования инвести-
ционной функции банков НБУ приме-
няет льготный порядок резервирова-
ния привлеченных средств и льготный 
порядок налогообложения, особые 
условия рефинансирования коммер-
ческих банков под реальные инвести-
ционные проекты, предоставление 
государственных гарантий для банков, 
осуществляющих инвестирование 
в сферы деятельности, которые имеют 
приоритетное значение. 

Выводы. Инвестиционная функ-
ция банков – основное направление 
деятельности коммерческих банков, 
которое реализуется путем предо-

ставления соответствующего перечня 
услуг, финансирования инвестици-
онных проектов и самостоятельного 
осуществления финансовых капита-
ловложений с целью получения при-
были и максимального удовлетворения 
потребностей клиентов в ресурсах, 
необходимых для реализации инве-
стиционных проектов. Формами реа-
лизации инвестиционной функции 
банков являются: 1) инвестирование 
в ценные бумаги (финансовые), то есть 
формирование инвестиционного порт-
феля, инвестирование в корпоратив-
ные права; 2) реальное инвестирова-
ние (инновационное инвестирование, 
инвестиции в развитие собственных 
или других предприятий); 3) посредни-
ческая деятельность в осуществлении 
инвестиционной деятельности; 4) кре-
дитование для инвестиционных целей.

Средства государственного регу-
лирования банковской деятельности, 
в том числе инвестиционной, можно 
классифицировать по форме правового 
закрепления на общие и специальные. 
В зависимости от способа воздействия 
они могут быть прямые, то есть непо-
средственно направленные на регули-
рование инвестиционной функции бан-
ков, и косвенные, или стимулирующие, 
опосредованно направленные на повы-
шение инвестиционной активности 
банков. Среди средств государствен-
ного регулирования инвестиционной 
деятельности банков можно выделить: 
письменное разрешение; установ-
ление нормативов инвестирования; 
определение правил оценки ценных 
бумаг и формирования соответствую-
щего резерва; установление запретов 
относительно инвестирования; надзор 
и контроль; принятие мер воздействия 
за нарушение порядка получения пись-
менного разрешения на осуществление 
инвестирования и операции с ценными 
бумагами без лицензии.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПУСА 
ОПЕРАТИВНО-ВНЕЗАПНОГО ДЕЙСТВИЯ И МЕСТО СРЕДИ НИХ 
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АННОТАЦИЯ
В статье проведен теоретико-правовой анализ имеющейся законодательной базы по правовой деятельности Корпуса опера-

тивно-внезапного действия. Определены основные черты административно-правового регулирования подразделения особого 
назначения. Автор отмечает, что административно-правовое регулирование в деятельности Корпуса оперативно-внезапного дей-
ствия характеризуется общими чертами, присущими административному праву Украины в целом, а административно-правовое 
регулирование в деятельности Корпуса оперативно-внезапного действия является одним из важнейших элементов обеспечения 
законности и правопорядка. Акцентируется внимание на том, что сейчас на законодательном уровне административно-правовое 
регулирование Корпуса оперативно-внезапного действия остается достаточно фрагментарным и несистемным.

Ключевые слова: Национальная полиция, Корпус оперативно-внезапного действия, административно-правовые основы, 
деятельность.

LEGAL BASIS OF THE ACTIVITY OF OPERATIVE AND SNAP CORPS 
AND THE PLACE OF ADMINISTRATIVE LEGISLATION AMONG THEM

Ivan KHUDOBA,
Postgraduate Student 

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has conducted theoretical and legal analysis of the existing legal base according to legal activities of the Op-

erative and Snap Corps. The main features of administrative and legal regulation of the special purpose unit have been defined. The author 
has noted that administrative and legal regulation in the activities of the Operative and Snap Corps is characterized by common features 
inherent in the administrative law of Ukraine in general, and administrative and legal regulation within the activities of the Operative and 
Snap Corps is one of the most important elements of ensuring law and order. Special attention has been paid on the fact that nowadays 
administrative and legal regulation of the Operative and Snap Corps remains quite fragmented and non-systemic at the legislative level.

Key words: National Police, Operative and Snap Corps, administrative and legal bases, activity.

Постановка проблемы. Соблюде-
ние законности, прав человека, сохра-
нения и поддержания правопорядка 
в обществе возможно лишь при знании, 
соблюдении и выполнении ряда поло-
жений нормативно-правовых актов, 
которыми регламентируется деятель-
ность Национальной полиции в целом 
и Корпуса оперативно-внезапного дей-
ствия в частности.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Исследование правового 
регулирования специальных подразде-
лений полиции становилось предметом 
исследований А.М. Бандурки, А.К. Бес-
смертного, С.А. Буткевич, А.П. Голо-
вина, И.П. Голосниченка, А.С. Доценко, 
Ю.Ф. Кравченко, А.Н. Музычука, 
В.П. Петкова, В.Н. Цикалевича, 
С.А. Шатравы и других.

Нерешенные ранее проблемы. 
Однако в имеющихся исследованиях 
не уделено внимание правовым осно-

вам деятельности Корпуса оперативно-
внезапного действия, а современное 
административно-правовое обеспече-
ние освещены фрагментарно. Поэтому 
административно-правовые основы 
деятельности Корпуса оперативно-вне-
запного действия является актуальным 
вопросом.

Целью данной статьи является 
комплексное исследование правовых 
основ деятельности Корпуса опера-
тивно-внезапного действия, особенно-
стей и места среди них административ-
ного законодательства.

Изложение основного материала.  
Учитывая имеющуюся теоретико-
правовую базу, считаем, что правовые 
основы деятельности Корпуса опера-
тивно-внезапного действия выража-
ются в положениях официальных нор-
мативных актов, представляют собой 
совокупность определенных характе-
ристик и признаков правоотношений, 

требующих специального регулирова-
ния с помощью соответствующих адми-
нистративных средств, закрепленных 
в нормах административного права.

Отметим, что административно-
правовое регулирование в деятельно-
сти Корпуса оперативно-внезапного 
действия характеризуется общими 
чертами, присущими административ-
ному праву Украины в целом. Адми-
нистративно-правовое регулирование 
в деятельности Корпуса оперативно-
внезапного действия является одним 
из важнейших элементов обеспечения 
законности и правопорядка. Сейчас 
роль Корпуса оперативно-внезапного 
действия как особого подразделения 
Национальной полиции имеет целью 
создание безопасных условий для 
реализации законных прав и свобод 
граждан, а не только управление путем 
регулирования общественных отноше-
ний, как раньше.
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В ходе исследования выделим 
основные характерные деятельно-
сти Корпуса оперативно-внезапного 
действия: 1) урегулирована нормами 
административного права; 2) имеет 
государственно-властный характер 
(полицейские Корпуса оперативно-
внезапного действия осуществляют 
свои полномочия как представители 
государства и от ее имени); 3) имеет 
подзаконный характер – Корпус опера-
тивно-внезапного действия действует 
исключительно на основании и в пре-
делах действующего законодательства; 
4) деятельность в сотрудничестве 
с населением и на его благо и др.

Административную деятельность 
Корпуса оперативно-внезапного дей-
ствия следует разделить на два вида: 
внешнюю и внутреннюю. Так, в преде-
лах внешней административно-право-
вой деятельности подразделением 
осуществляется предоставление услуг 
обществу по обеспечению охраны 
прав и свобод человека, обществен-
ных и государственных интересов, 
противодействию правонарушениям, 
оказанию помощи лицам, нуждаю-
щимся в результате чрезвычайных 
ситуаций и тому подобное. В то же 
время внутренняя административно-
правовая деятельность подразделения 
особого назначения заключается в упо-
рядочении, организации и обеспечении 
функционирования внутрисистемных 
правоотношений, таких как: распре-
деление обязанностей, определение 
штатной структуры, планирование 
деятельности подразделения, кадровые 
процедуры, делопроизводство и тому 
подобное. 

В служебно-боевой деятельности 
сотрудники специального подразделе-
ния Корпуса оперативно-внезапного 
действия руководствуются Конститу-
цией Украины, Уголовным кодексом 
Украины, Уголовным процессуальным 
кодексом Украины, законами Укра-
ины «О Национальной полиции»,  
«О борьбе с терроризмом», «Об обе-
спечении безопасности лиц, участву-
ющих в уголовном судопроизводстве», 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности», «Об организационно-право-
вых основах борьбы с организованной 
преступностью», «О правовом режиме 
чрезвычайного положения», а также 
другими законами Украина и норма-
тивно-правовыми актами, регламенти-

рующими деятельность Национальной 
полиции Украины, а также Присягой 
полицейского. Однако в настоящее 
время административно-правовое регу-
лирование Корпуса оперативно-вне-
запного действия остается достаточно 
фрагментарным и несистемным.

В современных политических 
и экономических условиях правовое 
регулирование деятельности специ-
альных подразделений Национальной 
полиции приобретает особое значение 
и является средством юридического 
воздействия на взаимоотношения 
между объектами их деятельности. 
Правовые основы деятельности Кор-
пуса оперативно-внезапного действия 
Украины, по нашему мнению, стоит 
рассматривать как целостную систему 
правовых основ, совокупность спо-
собов, приемов и элементов право-
вого воздействия на правоотношения 
в обществе, которые определяют ком-
плекс мероприятий, направленных на 
преодоление противоправных посяга-
тельств, борьбу с правонарушениями 
в пределах компетенции подразделения 
и выполнение возложенных на подраз-
деление обязанностей и задач и т.п.

Исследование правовых основ дея-
тельности Корпуса оперативно-внезап-
ного действия стоит начать с основ-
ного закона Украины, который имеет 
высшую юридическую силу, – Кон-
ституции Украины. Нормы Конститу-
ции Украины подлежат безусловному 
и первоочередному применению при 
осуществлении полномочий Корпуса 
оперативно-внезапного действия. При 
этом деятельность Корпуса опера-
тивно-внезапного действия основыва-
ется на принципах верховенства права, 
соблюдении прав и свобод человека, 
законности, прозрачности, открытости, 
нейтральности в политике, а также вза-
имодействии с населением на принци-
пах партнерства [1, ст. 3].

Отметим, что Конституция Укра-
ины регламентирует, прежде всего, 
основные права и обязанности чело-
века, их гарантии и принципы защиты 
и т.п. В то же время частью 1 ст. 17 Кон-
ституции Украины установлены осно-
вополагающие принципы деятель-
ности правоохранительных органов 
и народа Украины: защита суверени-
тета, территориальной целостности, 
обеспечение экономической и инфор-
мационной безопасности Украины. 

При этом ч. 3 ст. 17 закреплено, что 
обеспечение государственной без-
опасности и защита государственной 
границы Украины возложена на право-
охранительные органы государства, 
соответствующие воинские форми-
рования, организация и деятельность 
которых регламентирована законом [2]. 
Одним из таких органов является Кор-
пус оперативно-внезапного действия.

Также важным в административно-
правовом регулировании являются 
нормы статьи 9 Конституции Украины. 
В частности, указано, что общечелове-
ческие ценности являются приоритет-
ными, Украина уважает общепризнан-
ные принципы международного права 
[2, ст. 9]. Стоит отметить, что Консти-
туцией Украины также регламентиру-
ются важные организационно-право-
вые основы деятельности субъектов 
управления Корпуса оперативно-вне-
запного действия, а именно: Верховной 
Рады Украины (ст. 75, 85, 92), Кабинета 
Министров Украины (ст. 113, 116), 
Президента Украины (ст. 102, 106), а 
также местных органов исполнитель-
ной власти (ст. 118, 119) и др. Консти-
туционные нормы являются важными 
и несут особую ценность в рамках 
вопроса евроинтеграции, процессов 
реформирования и стремление Укра-
ины к соответствию стандартам Евро-
пейского Союза. 

Корпус оперативно-внезапного 
действия действует на основе соблю-
дения прав и свобод человека при 
осуществлении возложенных на него 
задач и функций. В частности, право-
вые основы такого принципа отражены 
во многих документах как междуна-
родного, так и общегосударственного 
значения. При осуществлении адми-
нистративной деятельности полицей-
ский Корпуса оперативно-внезапного 
действия обязан соблюдать изложен-
ные в международных правовых актах 
базовые права и свободы человека:  
1) общие международно-правовые акты 
(Всеобщая декларация прав человека 
ООН от 10.12.1948 г., Международный 
пакт о гражданских и политических 
правах от 16.12.1966 г.); 2) междуна-
родно-правовые акты Европейского 
Союза (Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод (с измене-
ниями и дополнениями, внесенными 
Протоколом № 11 от 11.05.1994 г., Про-
токолом № 14 от 13.05.2004 г.), Евро-
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пейская конвенция по предупреж-
дению пыток и бесчеловечного или 
унижающего достоинство обращения 
или наказания (1987 г.), Европейская 
конвенция по возмещению вреда жерт-
вам насильственных преступлений от 
24.11.1983 г., Рекомендация № R (85) 
11 относительно положения потерпев-
шего в рамках уголовного права и уго-
ловного процесса, принятая Комите-
том министров Совета Европы от 
28.06.1985 г. и др.)

Среди правовых основ деятельно-
сти Корпуса оперативно-внезапного 
действия следует указать и принципы 
международного сотрудничества. Нор-
мативно основные принципы между-
народных правоотношений зафикси-
рованы рядом нормативных актов: 
Законом Украины «О международных 
договорах Украины», Европейской 
конвенцией о защите прав человека 
и основных свобод (1950 г.), Междуна-
родным пактом о гражданских и поли-
тических правах (1966), Соглашением 
о партнерстве и сотрудничестве между 
Украиной и Европейским Сообще-
ством и их государствами-членами 
(1994), Конвенцией о защите граждан-
ского населения во время войны (1949), 
Соглашением между Европейским 
Союзом и Украиной об определении 
общей схемы участия Украины в опе-
рациях Европейского Союза по урегу-
лированию кризисов (2005) и др.

Стоит также выделить междуна-
родные акты универсального и регио-
нального значения: Кодекс поведения 
должностных лиц по поддержанию 
правопорядка, принятый Организа-
цией Объединенных Наций (1979), 
Руководящие принципы Организации 
Объединенных Наций для эффектив-
ного внедрения Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию 
правопорядка (1989); Основные прин-
ципы применения силы и огнестрель-
ного оружия должностными лицами 
по поддержанию правопорядка, при-
нятые Организацией Объединенных 
Наций (1990), Руководящие принципы 
ОБСЕ / БДИПЧ Венецианской комис-
сии по свободе мирных собраний 
(2010) и др.

В своей деятельности Корпус опе-
ративно-внезапного действия также 
руководствуется Европейским кодек-
сом полицейской этики от 2001 г. По 
положениям II раздела указанного 

международного акта правовые основы 
Национальной полиции состоят в том, 
что полиция является созданным на 
законных основаниях публичным орга-
ном, деятельность которого всегда 
должна проводиться в соответствии 
с национальным правом и междуна-
родными стандартами, признанными 
государством. При этом действую-
щее законодательство о деятельности 
правоохранительных органов должно 
быть доступным для общественно-
сти, понятным и точным. Заметим, что 
в международном документе указано, 
что персонал органа должен придер-
живаться того же законодательства, что 
и граждане [3].

Таким образом, правовые основы 
деятельности Корпуса оперативно-
внезапного действия, как специаль-
ного подразделения Национальной 
полиции, регламентированы большим 
количеством норм международного 
права. Благодаря соблюдению норм 
и стандартов, признанных европей-
ским сообществом, деятельность под-
разделения продолжится в направле-
нии международного сотрудничества 
с правоохранительными формировани-
ями стран-членов Европейского Союза 
и эффективного выполнения возложен-
ных на него функций.

Ключевую роль в деятельности 
Корпуса оперативно-внезапного дей-
ствия играет Закон Украины «О Наци-
ональной полиции» от 02.07.2015 г. 
№ 580-VIII. Так, Корпус оперативно-
внезапного действия как составное 
подразделение Национальной полиции 
призван служить обществу с целью 
обеспечения охраны прав и свобод 
человека, противодействовать преступ-
ности и поддерживать порядок и без-
опасность в обществе [4, ст. 1]. 

Также в Законе Украины «О Наци-
ональной полиции» зафиксированы 
правовые основы деятельности Кор-
пуса оперативно-внезапного действия. 
В частности, во втором разделе Закона 
определен ряд принципов деятель-
ности Национальной полиции, в том 
числе и Корпуса оперативно-внезап-
ного действия как ее составляющей: 
верховенство права, соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина, закон-
ность, открытость и прозрачность, 
политическая нейтральность, взаимо-
действие с населением на принципах 
партнерства, непрерывность [4, Р. ІІ]. 

Соблюдение принципов деятельно-
сти является важной правовой основой 
в деятельности Корпуса оперативно-
внезапного действия. Прежде всего, 
соблюдение принципа верховенства 
права. Правовое регулирование указан-
ного принципа находит свое отраже-
ние как в ст. 8 Конституции Украины, 
так и в абз. 5 преамбулы Конвенции 
«О защите прав человека и основных 
свобод». Так, в указанной Конвенции 
отмечается, что соблюдение принципа 
верховенства права является обяза-
тельным для всех государств-членов 
Совета Европы [5]. 

Важным нормативно-правовым 
актом административного законода-
тельства, которым регламентируются 
основы деятельности Корпуса опера-
тивно-внезапного действия, является 
Кодекс Украины об административ-
ных правонарушениях. Этим докумен-
том определена компетенция органов 
Национальной полиции, в том числе 
и Корпуса оперативно-внезапного дей-
ствия, об административных правона-
рушениях, а также порядок рассмотре-
ния соответствующих дел [6]. Также 
среди нормативных актов, регламен-
тирующих административно-правовую 
деятельность Корпуса оперативно-вне-
запного действия, стоит обратить вни-
мание на Закон Украины «О бесплат-
ной правовой помощи» [7].

Правовое регулирование в сфере 
информационного обеспечения дея-
тельности Корпуса оперативно-внезап-
ного действия определяют следующие 
акты: Закон Украины «Об информации» 
от 02.10.1992 г. № 2657-XII, «О госу-
дарственной тайне» от 21.01.1994 г.. 
№ 3855-XII, «О доступе к публичной 
информации» от 13.01.2011 г. № 2939-VI,  
«О порядке освещения деятельно-
сти органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
в Украине средствами массовой инфор-
мации» от 23 сентября 1997 и др. Ука-
занные нормативно-правовые акты 
регламентируют вопросы получения 
и использования, возможности рас-
пространения и хранения информации 
о деятельности специального подраз-
деления полиции Корпуса оперативно-
внезапного действия.

В частности, Законом Украины  
«О доступе к публичной информа-
ции» предусмотрено, что ответствен-
ное лицо, в случае необнародования  
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информации в соответствии со ст. 15 этого 
же Закона, несет ответственность. При 
этом по ст. 12, 13, 14, 15, 23 указанного 
выше закона лицо может обжаловать без-
действие сотрудников полиции по необ-
народованию информации или отказе 
в предоставлении соответствующей 
информации в соответствии с действу-
ющим законодательством путем подачи 
административного иска.

Приказом Министерства вну-
тренних дел Украины от 04.12.2017 г. 
№ 987 было утверждено Положение о 
подразделениях полиции особого назна-
чения. В указанном Положении детали-
зируются основные функции и задачи, 
права, обязанности и порядок деятель-
ности подразделений Национальной 
полиции особого назначения [8]. 

Исследование административно-
правового регулирования деятельно-
сти Корпуса оперативно-внезапного 
действия предусматривает изучение 
вопроса об униформе и знаках разли-
чия полицейских. В частности, описа-
ние и образцы предметов униформы 
утверждены Постановлением Кабинета 
Министров Украины «Об униформе 
полицейских» от 30.09.2015 г. № 823 [9]. 
Отметим, что кадровые вопросы дея-
тельности Корпуса оперативно-вне-
запного действия также регулируются 
на уровне специальных подзаконных 
актов, таких как: Приказ министерства 
внутренних дел Украины «Об утверж-
дении Инструкции о порядке про-
ведения аттестации полицейских» от 
17.11.2015 р. № 1465 [10], Приказ Мини-
стерства внутренних дел Украины «Об 
организации отбора (конкурса) и про-
движения по службе полицейских» от 
25.12.2015 р. № 1631 [11].

Таким образом, особенностью 
правовых основ деятельности подраз-
деления особого назначения являются 
особые цели, задачи и функции Кор-
пуса оперативно-внезапного действия, 
особый порядок вступления на службу 
и прохождения службы, усиленная 
ответственность, объем полномочий 
работников специального подразделе-
ния, правовой статус работников и тому 
подобное. Правовой статус подразделе-
ний полиции особого назначения регла-
ментирован Законом Украины «О Наци-
ональной полиции», однако, предметно 
не раскрыт.

Выводы. Таким образом, право-
вые основы деятельности Корпуса 

оперативно-внезапного действия явля-
ются целостной системой правовых 
основ, совокупностью способов, при-
емов и элементов правового воздей-
ствия на правоотношения в обществе, 
определяют комплекс мероприятий, 
направленных на преодоление противо-
правных посягательств, борьбу с право-
нарушениями в пределах компетенции 
подразделения и выполнение возло-
женных на подразделение обязанностей 
и задач, требуют специального урегули-
рования с помощью соответствующих 
средств и выражаются в положениях 
официальных нормативных актов. 

Важное место среди правовых основ 
деятельности Корпуса оперативно-
внезапной действия занимают нормы 
административного законодательства, 
поскольку именно благодаря им осу-
ществляется правовое воздействие на 
правоотношения в деятельности Кор-
пуса оперативно-внезапного действия, 
основные функции и задачи, права, 
обязанности и порядок деятельности, 
регулирование основных внутренне-
организационных основ деятельности, 
управленческие аспекты деятельности, 
взаимоотношения с другими государ-
ственными органами и т.п.

Основными чертами деятельности 
Корпуса оперативно-внезапной дей-
ствия являются следующие: 1) урегу-
лирована нормами административного 
права; 2) имеет государственно-власт-
ный характер (полицейские Корпуса 
оперативно-внезапной действия осу-
ществляют свои полномочия как пред-
ставители государства и от его имени) 
3) имеет подзаконный характер – Кор-
пус оперативно-внезапной действия 
действует исключительно на основании 
и в пределах действующего законода-
тельства; 4) деятельность в сотрудниче-
стве с населением и на его благо и др.
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SUMMARY
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system of regulatory and regulatory bodies was reviewed, and the main features of competition law were highlighted.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена рассмотрению истории становления и формирования конкурентного законодательства в Японии, Ки-

тае, Южной Корее и его современное состояние. Сделан анализ нормативно-правовой базы регулирования экономической 
конкуренции в этих странах, рассмотрена система регулирующих и контролирующих органов и выделены основные черты 
конкурентного законодательства.

Ключевые слова: антимонопольное законодательство, конкурентное право, конкурентное законодательство, антимоно-
польная политика государства, антимонопольное регулирование.

Formulation of the problem. 
The protection of economic competition 
is a necessary component of the state 
economic policy in order to successfully 
ensure the functioning of the market 
system. The development of competition 
legislation in different countries has its 
own characteristics of the establishment 
and formation. Nowadays, the rules 
of competition law exist almost in all 
countries of the world, as well as the bodies 
for control and regulation of competitive 
relations. To provide a competitive 
policy in Ukraine, and the development 
of effective norms of anti-monopoly-
competitive regulation successfully, it 
is necessary to introduce and borrow 
foreign experience. In this article, 
the author discusses the features 
of antitrust and competitive regulation in 
Asian countries, in particular, for instance 
of Japan, China and South Korea.

Analysis of recent research 
and publications. To the formation 
and development of antitrust policy 
and the formation of antitrust laws 
in various countries of the world, 
such scientists as K. Smirnova [10], 
A. Bakalinska [11], M. Kovtun [12], 

V. Logvinenko [7], A. Korchagin [7], 
V. Eremenko [9], B. Markov [8] and others 
devoted their proceedings.

The aim of the article is to consider 
the specifics of the establishment 
and formation of legal norms regarding 
the protection of economic competition 
and ensuring fair trade, as well as 
protection against unfair competition. 
To determine purposes of the objectives, 
principles and methods of competition 
policy in Asia (Japan, China and South 
Korea).

The presentation of the main 
material. The formation of competition 
law and legislation has its own history, 
but in different countries the history 
and the development has its own characteristics 
of the establishment, formation and regulation 
of competitive relations and the introduction 
of mechanisms of competition policy. 
Today, antitrust laws are in more than 
one hundred countries of the world, but 
competition regulation has different directions 
and mechanisms.

Traditionally, there are two models 
of antitrust regulation – ‘American’ 
and ‘European’, having different 
directions of their regulation and political, 

legal and social prerequisites of their 
origin. The ‘American’ model aims to 
combat monopolies, mergers, unfair 
trading practices, and other actions 
that weaken competition. While in 
the ‘European’ model of the existence 
of monopolies is not prohibited, the main 
purpose of limiting abuses of monopoly 
position and control over concerted 
actions and concentration. Beside this, 
the issue of regulation and protection 
against unfair competitive methods 
deserves special attention.

It is necessary to pay attention 
to the fact that competition laws 
and competition protection policies 
also exist in Asian countries, have its 
own characteristics. Having considered 
the features of competition law by 
the example of Asian countries, Japan, 
China and South Korea, it is necessary 
to note that they have differences 
and different mechanisms for monitoring 
compliance with competition legislation. 
They have common and distinctive 
features, it is connected with political 
and legal aspects of the formation 
and formation of a market economy in 
these countries.
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Japan’s antitrust legislation 
begins its formation after the Second 
World War, when in most countries 
the rapid development of mechanisms 
for regulating and protecting competition 
begins. In 1947 the Law ‘On Banning 
Private Monopolies and Ensuring Fair 
Transactions’ [1], which was developed 
on the basis of US antitrust laws, was 
adopted. Monopolies were prohibited by 
law, transactions were contravened by 
the parties. Japanese law was even more 
strict than US legislation in terms of bans 
on certain activities that violate healthy 
competition in the market. According 
to Japanese law, no business entity has 
the right to control more than 25 percent 
of the market or to occupy the first place in 
a particular industry as a result of a merger.

The main goal of the antimonopoly 
law is to prevent monopolism, to 
conclude cartel agreements, to exclude 
illegal production, to oppose the creation 
of ‘private monopolies’. The definition 
of ‘private monopoly’ sounds like 
this – this is a market situation in which 
a business entity deliberately with the help 
of other subjects or independently restricts 
competition, thereby violating public 
interests, through control of activities 
or by eliminating competitors from 
the market in another way. Subsequently, 
the Japanese government reviewed 
the provisions of the 1947 Act, which 
weakened almost all critical restrictions. 
With the revision of the Act in 1953, 
Japan began to distinguish between ‘good’ 
and ‘bad’ cartels. Harmonization between 
enterprises and restriction of competition 
on the market, ie cartel, is prohibited only 
if it is contrary to the ‘public interest’, 
and if it is beneficial for a society, a cartel 
agreement is considered ‘good’.

Illegal ‘restrictive’ agreements are all 
kinds of agreements between entrepreneurs 
in relation to raising, holding, lowering 
the cost of goods, limiting the quantity 
of goods, which leads to a shortage in 
the market as a result of all these actions is 
limited competition. The Law establishes 
a specific list of transactions that are 
considered ‘unfair’. A monopoly or 
a monopolist recognizes an entrepreneur 
whose share is greater than the threshold 
set by state authorities for the issue 
of a certain product for one entrepreneur. 
In the case of Japan, this barrier is the half 
of the market turnover of that particular 
type of product, or the share for the two 

entrepreneurs together – respectively, 
three quarters.

In order to establish the fact of creating 
a monopoly situation, it is necessary to 
determine the fact of receiving a profit 
in the amount strictly defined in the state 
decree for a specific branch to which 
the subject of the economic entity belongs. 
Heads of large enterprises are subject 
to oversight by the state authorities for 
overstatement of prices.

In order to establish signs 
of monopoly on a specific company in 
Japan, there is a body with a special 
status – the Fair Trade Committee, which 
is exclusively controlled by the Prime 
Minister of Japan. The Committee carries 
out systematic accounting and analysis 
of changes and fluctuations in the market. 
The Committee monitors, in the light 
of the signs of the legality and integrity 
of various international agreements, 
especially those relating to large-
scale mergers, mergers, the emergence 
of new companies in liquidated capital, 
the purchase and sale of controlling 
stakes. Only on the basis of and within 
the limits of the law are reimbursed losses 
caused by a ‘private monopoly’ or cartel 
convictions.

The law of Japan also contains 
several exceptions to the Law ‘On 
the prohibition of private monopoly 
and the provision of fair treaties’ [1], i.e. 
when the application of the law is limited. 
The first exception is natural monopolies 
(electric power, gas industry), as well 
as patents, inventions, and trademarks. 
The second exception is depression cartels 
that are artificially created by private 
individuals to regulate demand and supply 
on the market. Innovative cartels, which 
aim at improving the quality of goods 
with reduced cost and labor accumulation, 
are also here. Sanctions for violating 
the aforementioned norms and other 
antitrust laws provide for fairly serious 
penalties, in the form of fines and even 
imprisonment. Fines can reach 5 million 
yen, and imprisonment with forced 
labor – up to 3 years. Imprisonment 
may even be up to 10 years in the event 
of the submission of false information 
by an expert or witness. The peculiarity 
of Japanese legislation is the existence 
of the so-called ‘double punishment’, that 
is, when a crime is punishable as a guilty 
person and a legal person in whose 
interests a crime was committed.

The development of antitrust laws in 
the People’s Republic of China and South 
Korea began later, since the 80’s of the XX 
century. By 1980th China had a monopoly 
in foreign trade, all foreign economic 
operations could only be carried out 
by the Ministry of Foreign Economic 
Relations of the People’s Republic 
of China. The end of the 70’s and early 
80’s was a series of reforms that served to 
decentralize foreign economic relations, 
and provincial and other local authorities 
were given the right to set up their foreign 
economic companies.

Since 1980, the ‘regulation 
of the development and protection 
of competition’ has been proclaimed 
and the Provisional Regulations 
on the deployment and protection 
of competition have been adopted. 
The main focus of China’s competition law 
was mainly to regulate unfair competition 
practices. The first official law was 
the 1993 Law ‘On Protection against Unfair 
Competition’ [2]. Along with the main 
law were issued and specialized acts, 
such as the Law ‘On Commercial Banks’ 
of 1995, which restricted the activities 
of banks in the field of unfair competition; 
The 1997 Law on Prices, which prohibited 
price discrimination, fixed or predatory 
pricing; The Law ‘On Procurement 
and Bidding’ of 1999 also prohibited price 
manipulation. The Law ‘On Protection 
against Unfair Competition’, establishes 
three main directions of activity of business 
entities; preventing unfair competition; 
control over the activity of the monopolists, 
which results in unfair competition; 
competition law is applied at the local 
level [2]. The law was adopted in order 
to create the most positive conditions for 
the establishment of a socialist market 
economy, the protection of voluntary 
and fair competition in the market 
and the protection of consumers’ rights [9].

The specific feature of Chinese  
legislation in comparison with 
the legislation of other countries is 
the provision on corruption, which is 
related to the classification of corruptive 
crimes against the grave in China and those 
that particularly violate the socialist order 
of society.

China’s anti-monopoly law is a key 
element in building a competitive market 
economy in China. The Antimonopoly 
Law of the People’s Republic of China 
[3] was adopted in 2008, which aims 
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at regulating and preventing abuses by 
monopolistic structures, protecting fair 
competition in the market, improving 
economic efficiency, protecting consumer 
interests and protecting the interests 
of society and the state, and stimulating 
the healthy development of a socialist 
market economy. The law indicates 
such actions, which are considered 
‘monopolistic’, that is monopolistic 
agreements between business operators, 
abuse of business operators, concentration 
of business operators. Consequently, 
we see that the law operates the notion 
of a business operator, which implies 
an individual, legal entity or organization 
engaged in the production of goods or 
the provision of services in a particular 
commodity market.

According to Chinese legislation, to 
occupy a dominant position on the market 
is not prohibited, only abuses aimed 
at eliminating or restricting competition are 
prohibited. Abuse can take the following 
forms: selling goods at unjustifiably 
overpriced or undervalued prices; selling 
goods at prices below cost; refusal to trade 
with third parties without valid reasons; 
to demand exclusive sale only with 
a certain business operator; imposition 
of related products or unreasonable 
terms; the application of different prices 
for transactions with partners that are on 
equal terms or conditions; and other.

‘Dominant position’ in accordance 
with this Law is the state of the business 
operator on the market, in which he can 
control the price, quantity and other 
conditions of the goods or interfere 
and in any way influence the entry of other 
business operators on the market.

The monopoly conspiracy provides 
for liability in the form of a fine in 
the amount of 1 to 10% of the volume 
of sales for the previous year. The exact 
amount of fines is determined taking 
into account such factors as the nature, 
scale and duration of the commission 
of offenses. There is also a system 
of mitigation and exemption from 
the responsibility for voluntary reporting 
in a conspiracy.

It is important to add certain 
provisions of the Ministry of Commerce 
of the People’s Republic of China, such as 
the Rules for declaring the concentration 
of economic operators; Rules for 
checking the concentration of participants 
in economic activity, which establish 

the procedure for submission by 
participants of the economic concentration 
of communications in the Criminal 
Code of the People’s Republic of China 
and the procedure for conducting antitrust 
scrutiny, the procedure for accepting 
permits for economic concentration with 
additional (restrictive) conditions.

The South Korean economic 
growth phenomenon is very inspiring 
and stimulating but not always this 
country was among the industrial leaders 
of the planet. In the middle of the XX 
century, South Korea, having a GDP 
level of less than $ 100 per capital, was 
one of the poorest Asian countries. This 
situation was conditioned by the post-
war state, high population growth. Crisis 
years have deepened the crisis 
of the predominantly agrarian country, 
and the high level of inflation and the lack 
of prospects for the then economic system 
pushed the government for change.

It should be noted, that not only 
the government’s attempts to correct 
the economic situation played a role 
at one time the key driver of the economy 
was the phenomenon of cheboli. Chebooli 
is a large association of enterprises 
under the leadership of one family 
(less than one person). The emergence 
of such associations was a response to 
the country’s demand for entrepreneurs 
and the need for business development. 
The current military power created 
unique conditions for the development 
of entrepreneurship: any opposition 
was suppressed, any initiatives in 
business were discussed and maintained. 
At that time, the state assumed a large 
number of planning powers, developed 
development strategies, the government 
set certain quotas for enterprises, 
took the course of economic policy 
of import substitution and stimulated 
the development of new technologies. 
By combining the best elements from 
a planned economy and a free market, 
the state has given a boost to the rapid 
growth of business, and hence the growth 
of the economy as a whole.

But although growth and business 
combinations, especially in the context 
of the crisis, are a positive phenomenon, 
this inevitably entails an increase in 
monopolies, but if in the mid XX 
century crisis the authorities closed 
their eyes and sometimes supported 
such phenomena, then, as Chebools 

gained some degree of financial 
stability and independence, control 
over compliance with the principles 
of competition became a necessary 
measure of coexistence with the world 
economy. Since the 80 years of the XX 
century in South Korea, the active phase 
of regulatory regulation of competition 
begins. Proceeding from the fact that 
the legal system of the country was 
built on the Roman-Germanic system, 
regulation was carried out by adopting 
laws and creating a special body with 
a fairly widerange of powers.

So, to the regulatory framework 
of competition law of South Korea 
include the Law on the regulation 
of monopolies and fair trade [4]; The Law 
on the Prevention of Unfair Competition 
and Protection of Commercial Secrets 
[5], Fair Trade Marking and Advertising 
Law No. 5814 of February 5, 1999 [6], 
and others. Also, the norms of competition 
law can be found in other areas of law, 
especially the acts related to the regulation 
of intellectual property rights [7].

On the basis of the law on 
the regulation of monopolies and fair 
trade in 1981, the Fair Trade Commission 
of the Republic of Korea, which 
becomes the main regulatory body for 
the regulation of competitive relations, is 
established. Interestingly, the Commission 
has the right to issue certain acts affecting 
the development of antitrust laws. 
The priority tasks of the Commission are 
modernization of existing competitive 
legislation in accordance with modern 
conditions and globalization, control over 
observance of laws and strengthening 
of the influence of competition legislation 
to protect consumers’ interests, planning 
for improvement of the investment 
climate and creation of conditions 
for attracting foreign capital to 
the economy of the country, this list is not 
exhaustive  but only indicates the vectors 
of the direction of the Commission’s 
activity. From the beginning of the XXI 
century, but rather even after the crisis 
of 1997, the Commission chose a policy 
of increased control over the activities 
of giant companies, including increased 
control over the activities of chaebols, 
which appeared in the limits of investment 
for chaebools and attempts to blur 
monopoly control over conglomerates 
with the help of foreign investing in 
companies of such groups. It is also a vivid 
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example of the commission’s imposition 
of heavy fines for violating competition 
law for companies such as Volkswagen 
and Qualcomm 32 and 854 million 
dollars, respectively.

The main principles and prohibitions 
of the Korean antimonopoly legislation 
include prohibition of abuse of monopoly 
status. A monopoly (dominant) company 
is a company with more than 50% 
market share, or more than 3 companies 
with 75% market share. There is also 
control over economic concentration, 
the prohibition of the formation of cartels 
and the anticompetitive activities of firms. 
Stopping unfair competition practices.

Competition law and practice of anti-
monopoly activities in South Korea have 
a deep foundation and are sharpened 
by logical sequential actions, which 
are explained by the specific economic 
and political situation in the country. 
Therefore, Ukrainian anti-monopoly 
legislation would be appropriate to borrow 
from the legislation of South Korea not 
so much clear algorithms of actions 
and institutions, but the principles 
of economic activity in crisis conditions.

Conclusions. 1. The development 
of the competitive right of Asian countries 
has its own peculiarities and development 
path. These states have built up 
a competitive relationship in their own way 
and have specific features of competition 
policy. But to talk about a separate 
type of Asian model of competition 
law does not make sense, because each 
of the countries under consideration (Japan, 
China and South Korea) has developed 
a model of competitive regulation under 
the influence of the American or European 
model.

2. Antitrust laws in Japan are more 
prone to the American model of anti-trust 
legislation and are aimed at prohibiting 
monopolies. The first legislation on 
the protection of competition was 
adopted after the Second World War. 
The main objective of the antitrust 
regulation of Japan – the prevention 
of monopoly, the conclusion of cartel 
agreements, the exclusion of illegal 
production, the opposition to the creation 
of ‘private monopolies’. In this case, 
in Japan, distinguish between ‘good’ 
and ‘bad’ cartels. Harmonization between 
enterprises and restriction of competition 
on the market, ie cartel, is prohibited only 
if it is contrary to the ‘public interest’, 

and if it is beneficial for a society, a cartel 
agreement is considered ‘good’.

3. Antitrust policy of the People’s 
Republic of China is based on the basic 
principles of the European model and is 
aimed at prohibiting abuses of a monopoly 
position and combating unfair competitive 
practices. The law operates with 
the notions of ‘business operators’, which 
are legal entities and individuals who 
are competitors in a certain commodity 
market. Monopoly agreements are 
prohibited, monopoly is abused, control 
over the concentration of business 
operators is provided; prohibition of abuse 
of administrative authority with the aim 
of eliminating or restricting competition. 
The specific feature of Chinese legislation 
in comparison with the legislation of other 
countries is the provision on corruption, 
which is related to the classification 
of corruptive crimes against the grave in 
China and those that particularly violate 
the socialist order of society.

4. Antitrust regulation of South 
Korea is also more prone to a European 
model of competition law. The main 
principles of the Republic of Korea’s 
competitive legislation include: 
exposing and stopping the activities 
of cartels and anti-competitive policies 
of various associations; strict control 
over unfair trade practices that may be 
manifested in price fixing agreements, 
terms of sale of goods and services, or 
in unfair advertising, or infringement 
of intellectual property rights in terms 
of the use of designations which 
may mislead the consumer, that is, 
unauthorized use Goodwill; preventing 
high levels of concentration, which 
is a rather serious problem due to 
the activity of chaebools (large 
associations of enterprises under 
the guidance of one family).
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются исторические условия формирования понятий полиции 

и полицейской деятельности, раскрывается содержание и различия этих катего-
рий. Анализируются предпосылки становления полиции как отдельного государ-
ственного органа. Рассматриваются порядок и принципы создания Национальной 
полиции Украины как центрального органа исполнительной власти.

Ключевые слова: полиция, полицейская деятельность, исполнительная 
власть, реформирование, законодательство.

DEFINITIONS OF POLICE AND POLICING. 
FORMATION OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE

Evgeniy SHILO,
Postgraduate Student at the Department of Public Administration  

and Administrative Law of Institute of State and Law  
V. M. Koretsky National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY
This article deals with the historical terms and conditions for the concept formation 
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revealed. The backgrounds for the creation of police as a separate state body are analyz-
ed. The procedure and principles for the creation of the National Police of Ukraine as a 
central executive body are considered.
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Постановка проблемы и актуаль-
ность темы исследования. Нынешняя 
сфера административного права Укра-
ины находится на этапе кардинального 
реформирования, прежде всего это 
касается воплощения человекоцен-
тристской идеологии административ-
ного правопонимания. Этот процесс 
связан с курсом на укрепление госу-
дарственности в Украине и на сбли-
жение правовой системы со странами-
участницами Европейского Союза. 
Конечно, осуществление такого 
реформирования было бы невозможно 
без использования в законотворческой 
и правоприменительной деятельно-
сти органов государственной власти 
Украины сложившихся веками подхо-
дов европейских стран к администра-
тивному праву. К тому же правовая 
система Украины по большинству при-
знаков относится к европейской семье 
континентальной правовой семьи. 

Важной предпосылкой укрепления 
государственности в таких странах 
стало создание особого инструмента, 
который охватывает ключевые сферы 
жизнедеятельности гражданского 
общества, а именно полиции. Недавно 
в Украине тоже был создан новый 
орган исполнительной власти – Наци-
ональная полиция Украины, который 
еще называют органом европейского 
образца. Учитывая указанное, актуаль-
ным является исследование становле-
ния понятий полиции и полицейской 
деятельности, анализ образования 
такого органа власти в европейских 
странах и в Украине, а также определе-
ние правовых актов, которые сыграли 
ключевую роль в этих процессах. Это 
улучшит понимание Национальной 
полиции Украины как элемента меха-
низма государственного управления, 
будет способствовать ее дальнейшему 
эффективному развитию.
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Состояние исследования. 
В административно-правовой науке 
отдельные аспекты понятий поли-
ции и полицейской деятельности, 
организационно-правового обеспе-
чения работы этого органа государ-
ственной власти уже исследовали 
в своих научных трудах зарубежные 
и отечественные ученые, а именно: 
В.Б. Аверьянов, А.М. Бандурка, 
К.С. Бельский, Ю.П. Битяк, В.М. Гес-
сен, И.П. Голосниченко, И.А. Горше-
нева, Д.П. Калаянов, Р.А. Калюж-
ный, А.Ф. Кобзарь, В.К. Колпаков, 
А.С. Передерий, А.Ю. Прокопенко, 
А.С. Проневич, Ю.И. Рымаренко, 
Ю.В. Фомин, В.В. Цветков, Ю.С. Шем-
шученко, А.С. Юнин, А.Н. Ярмыш 
и другие. При этом отметим, что 
в аспектах эволюции научных док-
трин, изменения организационно-
правовых механизмов регулирования 
в государстве, создания нового цен-
трального органа исполнительной 
власти Национальной полиции Укра-
ины поднятые проблемы требуют 
дополнительного изучения.

Цель статьи заключается в том, 
чтобы на основе анализа научных 
подходов и законодательства осве-
тить проблемы становления понятий 
полиции и полицейской деятельности, 
определить подходы к пониманию их 
сущности, охарактеризовать предпо-
сылки создания полиции как органа 
государственной власти, а также опре-
делить условия и основы создания 
Национальной полиции Украины.

Изложение основного материала.  
Этимологически слово «полиция» 
имеет греческое происхождение 
и означает (греч. Politeia – государ-
ство, государственное устройство, 
управление полисом, государством; 
администрация, от polis – город) в пер-
воначальном значении все внутриго-
сударственное управление [1, c. 639]. 
Содержание этого понятия постоянно 
менялось в зависимости от развития 
общества, его потребностей и право-
вой доктрины.

В средневековье (падение Рим-
ской империи и Великое переселение 
народов) этим термином обознача-
лась полицейская деятельность, то 
есть предписания (приказы, указы) 
монархов и действия уполномоченных 

должностных лиц, которые приняли 
на себя функции античных военизи-
рованных формирований по охране 
мира и покоя по образцу преториан-
ской гвардии в Древнем Риме. В эпоху 
Возрождения категория полиция была 
заимствована западноевропейскими 
странами в условиях обществен-
ной трансформации, стремительного 
роста значения городов в развитии 
общества и появления новых угроз. 
В эту эпоху образования современных 
западноевропейских стран «под поли-
цией понимали не столько институт, 
сколько состояние упорядоченного 
общества» [2, c. 19].

На территории стран континен-
тальной Европы термин «полиция» 
впервые употреблен в пределах 
нынешней Федеративной Республики 
Германия, а затем он распространился 
на другие страны – Францию, Англию, 
Польшу и т.д. Ученые считают, что 
термин «полиция» впервые применил 
Мельхиор фон Осса, который в 1542–
1545 годах служил канцлером при 
курфюрсте Саксонском. Для него, как 
и для Николя де Ламара, опубликовав-
шего «Трактат о полиции» в 1750 году, 
это слово означало просто «обще-
ственный порядок» [3, c. 206].

В своем исследовании Д.П. Калая-
нов [4, с. 33–34] отмечает, что для стран 
Западной Европы XV – XVII веков  
было характерно централизованное 
руководство полицией и беспреце-
дентное расширение полномочий 
полицейских органов, что в даль-
нейшем обусловило возникновение 
понятия «полицейское государство», 
которую В.М. Гессен [5, с. 33] оха-
рактеризовал как крайний «гуверна-
ментализм» (англ. государственная 
власть, правительство, управление), 
применение различного рода незакон-
ных и внеправовых действий.

Абсолютистская государственно-
полицейская система была направ-
лена на реализацию государственной 
власти в условиях отсутствия консти-
туции, парламентского законотвор-
чества, разделения власти, а также 
устоявшихся традиций судебно-право-
вой защиты гражданских прав и сво-
бод. Под полицией преимущественно 
понимали управление внутренними 
делами, то есть репрессии в сфере без-

опасности и регламентацию в сфере 
благосостояния [4, с. 20].

В ХVI веке в государствах (горо-
дах-государствах) Западной Европы 
словом «полиция» именовались судеб-
ная и административная деятельность, 
а также правительственные учреж-
дения, уполномоченные на обеспе-
чение общественного порядка и без-
опасности (контроль за выполнением 
предписаний по торговле, санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
противопожарной безопасности, 
соблюдение покоя в ночное время 
и т.д.). Так, в течение ХVI – XVII веков 
в ордонансах монархов Франции 
понятием «полиция» охватывались 
охрана общественного порядка и регу-
лирование экономики (цехового строя, 
стандартов, мер, весов и т.д.) [4, c. 18].

В середине XVIII века немецкие 
исследователи отмечали, что поли-
ция – это «общее управление тем, что 
принадлежит к обустройству и удоб-
ству жизни, к благополучию, чистоте, 
доброму порядку и укреплению 
государства» [6, с. 128]. С термином 
«полиция» идентифицировалось вну-
треннее управление, а литература по 
управлению именовалась «полицей-
ской наукой», которая охватывала опи-
сания управленческих дел (случаев, 
мероприятий) и изданных в связи 
с этим инструкций и практических 
указаний о совершении администра-
тивных действий [7].

Опыт создания государства в евро-
пейских странах показывает, что поли-
цейское государство, как один из фено-
менов времен абсолютной монархии, 
имеет свойство трансформироваться 
в правовое государство, которое не 
теряет полицейской функции и сохра-
няет институт полиции в системе 
органов исполнительной власти как 
вооруженную формацию, подчинен-
ную закону, действующую в интере-
сах общества и уполномоченную на 
охрану общественного порядка и без-
опасности [4, с. 28].

Всеохватывающая компетенция 
полиции была отменена в конце XIX века  
в результате появления традиции 
четкого законодательного урегули-
рования ее деятельности [2, с. 19]. 
Появились признаки разделения вла-
сти, была создана профессиональная 
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полиция как отдельный орган испол-
нительной власти.

Французский историк права 
А. Мартан отметил, что на сегодняш-
ний день под словом «полиция» мы 
понимаем систему органов, предна-
значенных для борьбы с правонару-
шениями и которые несколько веков 
назад назывались «администрацией» 
[8, с. 24]. Размышляя над особенно-
стями правового государства, один из 
ярких представителей юридической 
полицеистики XIX века Роберт фон 
Моль отмечал, что задачей государ-
ства является обеспечение каждому 
лицу возможностей достигать опре-
деленной им разумной цели с опорой 
на установленный властями порядок 
и в его пределах. Защитой от неспра-
ведливости должна заниматься юсти-
ция, а к компетенции полиции должно 
быть отнесено оказание помощи насе-
лению, защита отдельных лиц от опас-
ности, исходящей от окружающих 
ее стихийных или человеческих сил, 
путем обуздания этих сил и установ-
ления их границ [9].

В общем, ключевую роль в выра-
ботке единого подхода к понятию 
«полиция» и определению её места 
в системе органов многих стран 
Европы сыграла «Декларация о 
полиции», принятая 8 мая 1979 года 
на 31-й Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы, которая опреде-
лила полицию как «государственную 
службу, созданную на основе закона, 
в обязанности которой входит под-
держание и охрана правопорядка» 
[10]. Согласно определению экспертов 
Организации Объединенных Наций, 
институт, именуемый «полиция», 
является государственным органом, на 
который возложены функции «пред-
упреждения преступности, выявле-
ния преступлений, их расследования, 
задержания (арест) преступников 
и подозреваемых лиц» [11, с. 4].

Следует также обратить внима-
ние, что со становлением полиции 
в качестве государственного органа 
параллельно началось становление 
понятия «полицейская деятельность». 
Если «полиция» является составляю-
щей механизма государства, то «поли-
цейская деятельность» – это один из 
видов деятельности государства. По 

своему содержанию категория «поли-
цейская деятельность» является одной 
из ключевых категорий в администра-
тивном праве, поскольку это специфи-
ческий вид деятельности государства, 
в осуществлении которой задейство-
вано значительное количество госу-
дарственных институций.

Если обратиться к истории, то 
ключевым в определении сущно-
сти полицейской деятельности стало 
прецедентное по своему характеру 
«Кройцберг-решение» (Kreuzberg-
Urteil) Высшего административного 
суда Пруссии от 14 июня 1882 года. 
В частности, суд постановил, что дея-
тельность полиции должна ограничи-
ваться исключительно сферой защиты 
от опасности, а основной ее задачей 
должно стать обеспечение обще-
ственной безопасности и порядка. 
При выполнении служебных задач 
полиция лишалась права принимать 
направленные против свободы и соб-
ственности граждан меры без нали-
чия соответствующих предписаний 
закона. Публичный порядок не озна-
чает заботу о публичном благе. Поли-
ция может вмешиваться только при 
условии наличия угрозы нанесения 
реального ущерба, а не просто нега-
тивных последствий [12, с. 271].

Поддерживаем мнение А.С. Про-
невича, который отметил, что с при-
нятием этого судебного решения госу-
дарственно-полицейское понимание 
понятия «полицейская деятельность» 
потерпело крах в западноевропейских 
государствах, а задача заботиться об 
общем благосостоянии была оконча-
тельно изъята из компетенции поли-
ции. Это означало, что полиция лиша-
лась права заниматься политическими 
процессами, хозяйственной деятель-
ностью, сферой обычаев и морали 
и т.п. [2, с. 40].

К концу 80-х годов ХХ века 
в Западной Европе процесс переос-
мысления полицейской деятельности 
завершился: гражданин стал носите-
лем верховной власти, а правительство 
только исполнителем воли граждан 
[13, с. 62]. Принятая 8 мая 1979 года 
на 31-й Парламентской ассамблеи 
Совета Европы «Декларация о поли-
ции» [10] закрепила статус и базовые 
принципы работы полиции, а также 

подтвердила положения международ-
ных документов ООН относительно 
стандартов в сфере правоохранитель-
ной деятельности.

Кроме этого, 19 сентября 2001 года 
Комитетом Министров государств-
членов Совета Европы были приняты 
Рекомендации Rec (2001) 10 «О Евро-
пейском кодексе полицейской этики» 
[14] (далее – «Европейский кодекс 
полицейской этики»), которые закре-
пили основы полицейской деятель-
ности не только на европейском кон-
тиненте, но и за его пределами. Если 
Декларация о полиции Парламентской 
ассамблеи Совета Европы имела более 
политический характер, то Рекоменда-
ции Комитета Министров государств-
членов Совета Европы носили более 
обязывающий характер. Именно при-
нятие Европейского кодекса поли-
цейской этики стало первым этапом 
создания единых норм права в сфере 
полицейской деятельности. Этот 
кодекс закрепил единые принципы, 
стандарты, задачи и ценности поли-
цейской деятельности. На основании 
его положений начали формироваться 
современные взгляды ученых.

Так, отечественные ученые на 
основе анализа Европейского кодекса 
полицейской этики пришли к выводу, 
что «предмет деятельности полиции – 
обеспечение соблюдения принципов 
правового государства – включает 
два разных, но взаимосвязанных обя-
зательства: обеспечение применения 
законов, которые государство при-
няло в законном порядке, обеспечи-
вая общее состояние гражданского 
спокойствия; и строго ограничи-
ваться теми полномочиями, которыми 
наделена полиция, воздерживаясь от 
любых актов произвола и соблюдая 
личные права и свободы граждан» 
[15, с. 59]. Также практическое при-
менение заслуживает позиция ученых 
о том, что полицейская деятельность – 
это особый вид государственно-управ-
ленческой деятельности, направ-
ленный на охрану общественного 
порядка, обеспечение гражданской 
(и любой другой) безопасности, свя-
занный с применением государствен-
ного принуждения [16 c. 115].

Из вышесказанного усматривается 
тот безоговорочный факт, что поли-
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цейская деятельность является поли-
семантическим термином. Но на то 
и был направлен Европейский кодекс 
полицейской этики, чтобы сделать его 
однозначным.

В Украине долгое время вместо 
полиции действовал такой государ-
ственный орган, как милиция, кото-
рый по своей сути также был при-
зван охранять общественный порядок 
и обеспечивать безопасность граждан. 
Но его деятельность осуществлялась 
на основе четкой военной субор-
динации, силы и вооруженности, а 
целью деятельности были контроль 
и подавление масс людей. Это при-
вело к тому, что «уровень доверия 
граждан к милиции максимально 
достигал лишь 3–5%, а после Рево-
люции Достоинства этот показатель, 
по данным Института социологии 
Национальной академии наук Укра-
ины, упал до 0,8% опрошенных» [17]. 
В результате полной дискредитации 
своей деятельности одной из важ-
нейших задач государства стало раз-
витие эффективной системы органов 
полиции по европейским стандартам. 
Ведь «создание «народной полиции» 
является неотъемлемым результатом 
элементарных социальных потреб-
ностей в государстве, которое ставит 
перед собой задачи обеспечить без-
опасность, права и свободы человека, 
а также защитить собственность» 
[4, с. 48].

Только в 2014 году началось 
настоящее реформирование право-
охранительных органов в Украине. 
Наибольшим стимулом для проведе-
ния реформ и перехода от дискуссий 
к практическим шагам стало под-
писание в 2014 году Соглашения об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, 
Европейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, 
с другой стороны (далее – «Согла-
шение об ассоциации с ЕС») [18]. 
Согласно настоящему Соглашению об 
ассоциации с ЕС, Украина обязалась 
утвердить верховенство права и укре-
пить институты всех уровней в сфере 
управления в целом и правоохрани-
тельных и судебных органов в частно-
сти. Также Украина согласилась, что 
сотрудничество с ЕС в сферах юсти-

ции, свободы и безопасности будет 
происходить на основе принципа ува-
жения к правам человека и основным 
свободам.

У руководства государства было 
понимание того, что существующий 
орган милиции не может самостоя-
тельно себя реформировать, а кос-
метические изменения не помогут. 
Президент Украины подчеркнул: 
«Милиция не может сама себя рефор-
мировать. Должен быть новый закон 
о полиции. Новые ее функции, новые 
права, новые лица в частности» [19]. 
Поэтому в апреле 2014 года был соз-
дан Экспертный совет по вопросам 
соблюдения прав человека и рефор-
мирования органов внутренних дел. 
В короткие сроки им были разрабо-
таны, с учетом доработок Министер-
ства внутренних дел, два ключевых 
программных документа: Стратегия 
развития органов внутренних дел 
Украины (далее – «Стратегия раз-
вития ОВД») и Концепция перво-
очередных мер по реформированию 
системы Министерства внутренних 
дел (далее – «Концепция реформи-
рования МВД») [17]. Уже 22 октября 
2014 года Распоряжением Кабинета 
Министров Украины № 1118-р «О 
реформировании органов внутренних 
дел Украины» [20] были утверждены 
вышеуказанные программные доку-
менты.

Согласно Концепции реформи-
рования МВД и Стратегии развития 
ОВД устанавливались базовые ком-
плексы организационных и практиче-
ских мероприятий реформирования, 
направленные на развитие Министер-
ства внутренних дел как граждан-
ского органа европейского образца 
и формирования полиции в качестве 
основного исполнителя мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
населения. В частности, в указанных 
документах было предусмотрено соз-
дание Национальной полиции как 
центрального органа исполнительной 
власти, деятельность которого направ-
ляется и координируется Министром 
внутренних дел, образование местной 
(муниципальной) полиции (которой 
планировалось передать часть функ-
ций по поддержанию правопорядка, 
патрулированию общественных мест, 

соблюдению правил торговли и пар-
ковки транспортных средств). Также 
Концепцией реформирования МВД 
и Стратегией развития ОВД впервые 
на государственном уровне признана 
необходимость установления исклю-
чительно партнерских принципов 
взаимодействия полиции с общи-
нами. Были определены следующие 
требования к полиции: 1) приоритет-
ным направлением работы полиции 
должно быть служение как потребно-
стям отдельных граждан, так и обще-
ственным группам; 2) полиция должна 
отвечать перед законом, а не перед 
правительством; 3) полиция должна 
защищать права человека, особенно 
те, которые необходимы для сво-
бодной политической деятельности 
в демократическом обществе; 4) поли-
ция должна быть прозрачной в своих 
действиях [17].

Таким образом, эксперты и пред-
ставители исполнительной власти 
поставили амбициозные задачи по 
реформированию правоохранитель-
ных органов в Украине, воплощение 
которых требует профессиональной 
и политической работы. В тоже время 
принятие этих программных докумен-
тов впервые открыло перспективу дол-
госрочной реформаторской деятель-
ности правоохранительной сферы.

В декабре этого же года (во испол-
нение Соглашения об ассоциации 
с ЕС) постановлением Верховной 
Рады Украины от 11 декабря 2014 года 
№ 26-VIII была утверждена Про-
грамма деятельности Кабинета Мини-
стров Украины. Согласно которой, 
одной из основных целей деятель-
ности Кабинета Министров Украины 
была установлена разработка и содей-
ствие принятию закона о Националь-
ной полиции [21]. В течение 2014–
2015 годов шла активная работа над 
законодательством, которое бы урегу-
лировало работу полиции. Как след-
ствие, было подготовлено два про-
екта закона. Первый от депутатов под 
названием Закон Украины «О полиции 
и полицейской деятельности». Вто-
рой – его альтернатива от КМУ – Закон 
Украины «О Национальной полиции». 
Первый законопроект был зареги-
стрирован в Верховной Раде Украины 
27 января 2015 года [22], однако так 
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и не был принят. Предпочтение было 
отдано другому законопроекту.

Так, 2 июля 2015 года Верховная 
Рада Украины приняла Закон Украины 
«О Национальной полиции» № 580-
VIII, который вступил в силу 7 ноября 
2015 года [23]. Таким образом, обра-
зовался новый социально-сервисный 
(предназначен для охраны прав и сво-
бод человека, налаживания партнер-
ских отношений с общественностью 
и предоставления услуг) государ-
ственный орган – Национальная поли-
ция Украины, вместо устаревшего 
силового органа – милиции. Также 
был законодательно закреплен новый 
вид деятельности государства – поли-
цейская деятельность вместо мили-
цейской.

Выводы. Подытоживая сказан-
ное, отметим, что генезис категорий 
«полиция» и «полицейская деятель-
ность» происходил параллельно, а 
их содержание постоянно менялось 
в зависимости от развития обще-
ства, его потребностей и правовой 
доктрины, которые влияли на фор-
мирование сущности этих понятий. 
Лишь со временем в Европе абсолю-
тистская государственно-полицейская 
система прекратила существование, а 
всеохватывающая компетенция поли-
ции была отменена. Полиция стала 
действовать как отдельный государ-
ственный орган, который занимается 
четко определенными сферами жизни 
общества. В настоящее время в стра-
нах континентальной правовой семьи 
под полицией понимают самостоя-
тельный государственный институт, 
который имеет особую компетенцию 
и властные полномочия, распростра-
няемые на субъектов, которые ей не 
подчиняются, а также имеет характер-
ную структуру и систему управления 
и использует специфические формы 
деятельности. В тоже время поли-
цейская деятельность является одним 
из видов деятельности государства, 
который направлен на охрану обще-
ственного порядка, существующих 
благ, личных и имущественных прав 
человека. Украина тоже пошла по 
стопам стран континентальной право-
вой семьи, в связи с чем в 2015 году 
в украинском законодательстве нашли 
свое отражение категории «полиция» 

и «полицейская деятельность». Также 
был ликвидирован силовой правоох-
ранительный орган – милиция, кото-
рый работал на устаревшей организа-
ционно-правовой базе, сфера действия 
которого была чрезвычайно широкой. 
Вместо него был создан новый соци-
ально-сервисный орган – Националь-
ная полиция Украины, к деятель-
ности которого были поставлены 
требования, основанные на Европей-
ском кодексе полицейской этики.
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