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MODELS OF IMPLEMENTATION OF THE EXECUTIVE POWER
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Summary
Article is devoted to the problem of determining the basic implementation models executive. The main attention is focused on 

the individual and collegial forms of realization of the executive power. Collegiate form studied in the framework countersigned and 
cabinet models. 

Key words: executive branch, the president, ministers, cabinet, political regime, democracy.

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме определения основных моделей реализации исполнительной власти. При этом 

основное внимание сосредоточено на единоличной и коллегиальной формах реализации исполнительной власти. Коллегиаль-
ная форма исследуется в рамках контрассигнующей и кабинетной моделей.

Ключевые слова: исполнительная власть, президент, министры, кабинет, политический режим, демократия.

Problem formulation. The 
enormous transformations that 

occur in modern Ukraine, put on the 
agenda the question of their goals and 
means of achieving the latter. In these 
circumstances, any developments related 
to the implementation of the government, 
are not only interesting but are also very 
relevant. It is clear that the leading role 
in the choice of the development strategy 
is vested in parliament. However, the 
practical implementation of this strategy 
lies on the executive bodies whose 
activities require strong scientific and 
theoretical basis.

Analysis of recent research and 
publications. The questions on the study 
of executive authorities have already 
been the subject of analysis of well-
known Ukrainian and foreign authors –  
V. Averyanov, S. Valanzuala V. Chesnokov 
and others.

Unresolved earlier parts of the 
problem. However, most of them 
examined the organization of executive 
power in the context of the structural 
aspects – through the analysis of executive 
authorities. At the same time the nature 
of the executive power as the functional 
characterization of the state has remained 
largely out of focus, or has been studied 
only in fragments.

The purpose of the article. That 
is why the focus of this article is to 
analyze the models of implementation of 
executive power.

Achieving this goal is possible due 
to the implementation of the following 
interrelated tasks. First, research the sole 
form of realization of executive power 
in the context of the political regimes. 

Second, analysis of the countersigned 
model of collegiate forms of realization 
of executive power in the context of the 
form of government. Third, lighting of 
the cabinet model features of collegiate 
forms of realization of executive power in 
the various countries of the world in the 
historical aspect.

Statement of the basic material. 
As it is known, the executive power is 
implemented in individual and collegial 
manner. In turn, the collegial form exists 
in the countersigned and cabinet models.

At the same time, the most significant 
affect on the implementation of the sole 
form of executive power is made by not so 
much the existing form of government in 
the state as the dominant political regime 
in it.

At the time, V. Sukhonos Jr. is 
absolutely true, in our opinion, has 
suggested that there are four forms of 
the political regime: democratic, liberal, 
authoritarian and totalitarian [1, p. 238].

In a democratic regime the sole 
executive power is concentrated in the 
hands of the head of state, “it fulfils its role 
only in the framework of the Constitution 
and laws of the country” [2, p. 218].

The most famous example of the 
implementation of the sole form of 
executive power is the United States, in 
which the executive branch, in accordance 
with Section 1, Art. 2 of the Constitution 
“belongs to the President of the United 
States” [3, p. 336].

In the difficult historical times, it is the 
president who played the most significant 
role in overcoming the crisis.

In particular, we can recall that the 
“Great Depression” 1929–1933 has been 

overcome due to the work of President 
Franklin D. Roosevelt, because the “New 
Deal” (a set of measures to overcome the 
crisis) began on March 5, 1933 after the 
presidential decree, according to which 
all the country’s banks, without exception 
had been temporarily shut down  
[4, p. 240].

Equally important is the fact that the 
US Supreme Court began the processes 
of desegregation, but the final point was 
put by the President D. Eisenhower, due 
to whose citizenship which was satisfied 
by the judgment, despite the opposition of 
the southern states.

Challenges of our time are also 
reflected in the work of American 
presidents. Thus, the transition of world 
civilization to the informational society 
has led to the introduction in the US of the 
electronic government. The cornerstone 
of this process was the released on July 
19, 1996 Executive Order № 13011 of the 
President Clinton, “Federal Information 
Technologies” under which all the US 
agencies had to redirect information 
technologies and their management to the 
direct support of its strategic objectives. 
After that, most government documents 
were possible to be found in certain 
government websites, including the 
instructions for obtaining services that fall 
under the category of state. For example, 
the Passport Office has developed detailed 
instructions on what steps should be 
resorted to the obtaining or renewal of the 
passports; at the same time all the local 
sites were given and processing time of 
applications were targeted [5, p. 422].

In contrast to the democratic, under 
a liberal regime there is such a thing as 
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“granting of liberties” by the government 
to the people. 

As was rightly pointed out in this 
connection by Pietro da Cortona, 
liberalization differs from the 
democratization of that the provision 
offers only the tip of the limited and 
supervised concessions in the area of civil 
and political rights, without providing 
them with full and comprehensive 
nature. That is why the liberalization may 
precede democratization and become part 
of the transition to democracy: the regime 
is going to make certain concessions and 
introduces freedom in certain areas, while 
trying to maintain certain attributes of 
authoritarianism and limiting participation 
requirements when implementing 
authority concludes da Cortona [6, p. 73].

It were the processes of liberalization 
which took place during perestroika in the 
USSR (on the one hand authority “granted” 
freedom and openness, but on the other –  
it was trying to save the Communist Party 
as the «leading and guiding force») and 
in the late 1980s – early 1990s in South 
Korea during the government of the 
President Roh Tae W. As it is known, on 
June 29, 1987 it was he who, against the 
wishes of that time President Chun Doo-
hwan, unveiled a program of “democratic 
reforms” consisting of eight points, which 
introduced direct presidential election. 
This satisfied the opposition, which was 
supported by students. However, in the 
presidential election of December 16, 1987 
the democratic opposition could not win 
because of sharp dispute within it. That is 
why Roh Tae W became president, received 
36.6% of votes, and after that the process of 
political liberalization began [7, p. 127].

In the authoritarian regime, the 
executive branch, which is concentrated in 
the hands of the sole Head of state, allows 
him to control almost all the political 
sphere of society. As an example, we can 
recall that in Chile Augusto Pinochet as 
president of the country, has been granted 
the right to issue decrees which had the 
force of law on the issues stipulated by 
the Constitution, and to appoint ministers, 
governors, mayors, commanders of troops 
and carabineers [8, p. 69]. As it is well 
known, having such leverage on society, 
the dictator controlled virtually the entire 
political sphere of his life.

The totalitarian regime allows the 
Head of the executive branch to influence 
on almost all aspects of society.

As an example, we can recall that 
in Nazi Germany, a strong power 
of Chancellor Adolf Hitler led to its 
transformation into the power of the Fuhrer 
III Reich. The latter made decisions based 
solely on his own worldview. On the one 
hand, this sometimes resulted in victories, 
on the other – in a huge defeat. So well-
known is the fact that the invasion of Nazi 
Germany to Norway, France and Crete 
was carried out exclusively on the own 
will of Adolf Hitler. [9] Thus, in the first 
case he used the fleet, in the second – the 
land forces, and the third – the airborne 
troops, and in all three cases, the enemies 
were defeated. On the other hand, the ratio 
of Adolf Hitler to the Slavs as inferior, led 
to numerous punitive operations against 
the civilian population, which could not 
but lead to the emergence of a powerful 
resistance movement and many guerrilla 
armies that significantly affected the 
promotion of the German fascist invaders 
on east and eventually allowed Adolf 
Hitler to win.

But if in the conditions of the one-
man forms the chief executive mainly 
exercises its powers in its sole discretion, 
and collegiate institutions mainly act 
as advisory bodies, the collegial form 
will require approvals and meetings, 
without which it is impossible to take the 
necessary decisions.

Wherein under conditions of the 
countersigned model the executive power 
is implemented jointly by the Head of state 
and Head of government or the Head of 
state and the minister who is responsible 
for a particular area of administrative 
relations.

Wherein the countersign is very 
actively implemented in the parliamentary 
systems of government, regardless of 
monarchical or republican is the state.

So according to Art. 106 of the Belgian 
Constitution: “None of King’s acts can 
have power if it was not countersigned by 
the minister”. In the sphere of executive 
power, the King, according to Art. 
108 “adopts the rules and regulations 
necessary for the implementation of the 
law” [10, p. 125]. In this case, collective 
decision making is implimented through 
the common will of the King and the 
relevant minister.

Almost a similar situation exists in 
Italy, after its president, according to 
Art. 87 of the Constitution has the right 
to issue decrees having the force of 

law and regulations. At the same time, 
in accordance with Art. 89 “act of the 
President of the Republic is valid if it was 
not countersigned by the ministers, who 
proposed the act”, or the Prime Minister 
[3, p. 146].

At the same time mixed republics 
substantially restrict the institute of the 
countersign. So, the French Constitution 
gives the president the discretion to 
appoint the prime minister (Art. 8) and 
at the same time obliges him to issue 
ordinances and decrees discussed in the 
Council of Ministers (Art. 13) [3, p. 49] 
with the consent of the Prime Minister 
(Art. 19) [3, p. 50].

Unlike the countersigned model, 
the cabinet model realizes the collective 
decision-making within the government.

The origins of cabinet models are 
derived from the time of formation of the 
United States, because, as it is known, the 
presidency was not immediately fixed in 
this country. First it was offered to give 
the executive branch to the collegiate 
institution – the Continental Congress  
[11, p. 161].

In France, the Constitution of 1793 
provided that the supreme organ of 
collegial government was the Executive 
Board, which was created “as a part of the 
twenty-four members” [12, p. 338]. This 
body existed until the establishment of the 
Jacobin dictatorship and was reorganized 
in another collegiate institution – the 
Committee of Public Safety, headed by 
M. Robespierre [11, p. 164].

In 1795–1799 France has adopted two 
new constitutions, which initially gave 
the executive branch directory of five 
members [12, p. 395], and then – three 
consuls, whose names were individually 
fixed in the Basic Law – Bonaparte, 
Cambacérès and Le Brun [12, p. 426].

Thus, in the first case (Constitution 
of August 22, 1795), the government fell 
into complete dependence on the supreme 
representative bodies: directors were 
appointed by the Council of Elders from 
the list of candidates proposed by the 
Council of Five Hundred; annually only 
one director who cannot be re-elected for 
five years was appointed. The very same 
executive power was shared between the 
individual directors.

In the second case (the Constitution of 
December 13, 1799) the government was 
re-elected with the enormous prerogatives. 
In particular, the consuls were elected for 
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10 years and may have been re-elected. 
That is the position which eventually led 
to the fall of the First French Republic and 
the establishment of the regime of the First 
Empire led by Napoleon I Bonaparte.

The third country that has introduced 
in its territory armchair model of 
the collegiate form of realization of 
executive power was Switzerland, where 
the executive power is vested in the 
Federal Council, which consists of seven 
members, elected for four years by the 
Federal Assembly [13, p. 119 and 123].

However, most clearly the cabinet 
model works in the UK.

Its history began in the reign of the 
Tudor dynasty, when the King implemented 
its executive power by the formula “the 
King in the Council” (referring to the so-
called “Privy Council”). With the fall of 
the Tudor dynasty and the rise to power 
of the Stuarts situation was gradually 
changing: the kings were beginning to 
tackle the affairs of state in the sphere of 
executive power not only “on the board” 
as a whole, but highlighting the individual 
of its advisers, who were more inclined 
to listen to the royal mind. In the end this 
position has aroused discontent that led 
to the English Revolution in the XVII 
century.

However, after the restoration of the 
monarchy it became clear that the Privy 
Council is not quite adequate authority, 
which is able to deal with the current 
governance and respond to the changes 
that require settlement. That is why King 
Charles II formed a special committee of 
the members of the Privy Council. It so 
happened that their last name formed the 
word “cabal”. That is why the Committee 
has received the royal title of “cabinet”.

During the reign of William of 
Orange in 1689 the “Bill of Rights” was 
adopted, which essentially limited the 
royal prerogative: its individual powers 
could be implemented only with the 
consent of Parliament. That is why the 
Royal Cabinet begins to take shape only 
of representatives of the parliamentary 
majority.

At the same time, the King and his 
heir Anna first chaired personally in the 
Cabinet. However, with the coming to 
power of George I and his successors 
George II and George III, who have 
ceased to attend meetings of the Cabinet, 
the Chairman minister took the place of 
the King who became an intermediary 

between the King and his colleagues  
[14, p. 189–191]. Thus, the political 
solidarity account began to form around 
prominent member of the ruling party, 
which was the main specificity of the 
modern Cabinet models.

Conclusions. Thus, the executive 
power is realized in the framework of 
bodies and structures that carry the current 
government. These bodies are controlled 
by the government and their ministries, as 
well as the Head of state.
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Summary
The article investigates the relationship related to the state budget as the stage of the budget process. The essence of the model 

relationship. Under the legal implementation of the budget model refers sample (standard) relationship that is created norms budget 
legislation is the result of legislative activity authorized state actors. Analyzes the principles of the budget system, as well as for the 
implementation of the budget. Distinguishes and justified general and special principles of legal models the state budget expenditures. 
The suggestions on improving the budget legislation Ukraine, by amending the Budget Code of Ukraine.

Key words: principles, principles of the budget system, budget execution principles, model relationships the state budget 
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Аннотация
В статье исследуются правоотношения, связанные с выполнением государственного бюджета, как стадии бюджетного 

процесса. Рассматривается сущность модели правоотношений. Под моделью правоотношений выполнения бюджета по рас-
ходам понимается образец (эталон) правоотношений, создающийся нормами бюджетного законодательства и являющийся 
результатом нормотворческой деятельности уполномоченных государством субъектов. Анализируются принципы бюджет-
ной системы, а также принципы выполнения бюджета. Выделяются и обосновываются общие и специальные принципы 
построения модели правоотношений выполнения государственного бюджета по расходам. Сформулированы предложения 
по совершенствованию бюджетного законодательства Украины путем внесения изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Ключевые слова: принципы, принципы бюджетной системы, принципы исполнения бюджета, модель правоотношений 
выполнения государственного бюджета по расходам, принципы построения модели.

однако комплексного исследования 
модели отношений выполнения госу-
дарственного бюджета по расходам не 
осуществлялось.

Целью статьи является разработка 
предложений по усовершенствованию 
бюджетного законодательства на осно-
ве анализа общих и специальных прин-
ципов построения модели правоотно-
шений выполнения государственного 
бюджета по расходам.

Изложение основного материала 
исследования. В переводе с латинско-
го «модель» означает меру предмета, 
пример, норму, образ или подобие. С 
философской точки зрения моделью 
является «мысленно мнимая или ма-
териально реализованная система, 
которая, отображая или воспроизводя 
объект исследования, способна за-
мещать его так, что ее изучение дает 
нам новую информацию об этом объ-
екте» [22, c. 19]; «создана или выбрана 
субъектом система, которая упрощенно 
воспроизводит существенные для дан-
ной цели познания стороны исследуе-
мого объекта и в силу этого находится 
с ним в таких отношениях замещения 
и сходства, ее исследование или опе-
рирование ею служит косвенным спо-
собом получения знания об объекте» 
[1, c. 28]; «не только отражение или 
копия некоторого положения дел, но 
и предполагаемая форма деятельно-

сти, репрезентация будущей практи-
ки и освоенных форм деятельности»  
[3, c. 11]. Большой толковый словарь со-
временного украинского языка, в свою 
очередь, содержит определения модели 
как образца, «который воспроизводит, 
имитирует построение и действие ка-
кого-либо объекта, используется для 
получения новых знаний об объекте ...; 
мысленный или условный (изображе-
ние, описание, схема и т. д.) образ како-
го-либо объекта, процесса или явления, 
используемый как его «представитель»  
[4, c. 535]. Несмотря на различные под-
ходы к определению модели, общим 
является то, что модель, по сути, вы-
ступает отражением определенного ис-
следуемого объекта и служит для полу-
чения информации или знаний о нем.

Под моделью правоотношений вы-
полнения государственного бюджета 
по расходам следует понимать образец 
(эталон) правоотношений, который соз-
дается нормами бюджетного законода-
тельства и является результатом нормот-
ворческой деятельности уполномочен-
ных государством субъектов. Поэтому 
модель правоотношений выполнения 
государственного бюджета по расходам 
является результатом нормотворческой 
деятельности государства. Государство, 
создавая нормы, закрепляет такую мо-
дель правоотношений выполнения го-
сударственного бюджета по расходам, 

Постановка проблемы. Право-
отношения выполнения го-

сударственного бюджета по расходам 
возникают и находят свое развитие 
на стадии выполнения бюджета. При 
построении модели правоотношений 
выполнения государственного бюдже-
та по расходам должны быть учтены 
принципы, являющиеся основопола-
гающими идеями, которыми должны 
руководствоваться субъекты, осущест-
вляющие деятельность, направленную 
на выполнение государственного бюд-
жета по расходам.

Актуальность темы. Исследова-
ние принципов построения модели 
правоотношений выполнения госу-
дарственного бюджета по расходам 
в современных условиях достаточно 
актуально. Поскольку закрепление со-
ответствующих принципов в бюджет-
ном законодательстве способствовало 
бы дальнейшему совершенствованию 
правового регулирования отношений, 
связанных с выполнением государ-
ственного бюджета по расходам.

Проблеме построения модели пра-
воотношений не уделялось достаточ-
ного внимания как в теории права, так 
и в отраслевых юридических науках. 
Отдельные аспекты данного вопроса 
освещались в трудах Л.К. Вороновой, 
Ю.А. Крохиной, Н.А. Саттаровой,  
Н.И. Химичевой, В.Д. Чернадчука, 
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воплощение которой в реальных отно-
шениях обеспечивало бы эффективное 
и экономное распределение и использо-
вание бюджетных средств для удовлет-
ворения публичных потребностей госу-
дарства и общества. Учитывая то, что 
модель правоотношений выполнения 
государственного бюджета по расходам 
устанавливается нормами бюджетного 
законодательства, она является норма-
тивной. При построении модели право-
отношений выполнения государствен-
ного бюджета по расходам необходимо 
учитывать принципы, являющиеся ос-
новополагающими для осуществления 
участниками бюджетного процесса де-
ятельности, связанной с выполнением 
государственного бюджета. Выявление 
принципов построения данной модели 
позволит создать эффективную модель, 
нормативное закрепление которой поло-
жительно скажется на нормотворческой 
и правоприменительной деятельности.

Само понятие «принцип» проис-
ходит от латинского “principium” и в 
переводе означает основу, основное 
исходное положение какой-либо тео-
рии, учения, науки [15, с. 91]; перво-
основу, основное правило поведения  
[13, с. 382]; руководящее положение 
или идею, установку в любой деятель-
ности [12, c. 439].

В юридической науке под принци-
пами права традиционно понимаются 
основополагающие [19, c. 77] (исход-
ные [6, с. 11], ключевые [20, с. 11], 
руководящие [11, с. 195]) идеи, требо-
вания (правила [19, c. 77], положения  
[11, c. 195], начала [20, c. 11]), которые 
выражают наиболее существенные 
особенности и объективные законо-
мерности [14, с. 339], определяющие 
сущность всей системы, отрасли или 
института права [11, с. 195].

Представляется, что при опреде-
лении принципов построения модели 
правоотношений выполнения государ-
ственного бюджета по расходам не-
обходимо исходить из их разделения 
на общие и специальные. Под общи-
ми принципами построения модели 
правоотношений выполнения государ-
ственного бюджета по расходам следу-
ет понимать те, которые имеют общий 
характер и реализуются на всех стади-
ях бюджетного процесса.

Специальными же принципами по-
строения модели правоотношений вы-
полнения государственного бюджета 
по расходам, с нашей точки зрения, 

являются основные принципы выпол-
нения государственного бюджета по 
расходам.

По сути, принципы права вопло-
щают в себе основополагающие идеи, 
сформулированные на основе научного 
и практического опыта. Однако все они 
находят свое отражение в виде прин-
ципов права после непосредственного 
закрепления в нормативно-правовых 
актах. Ведь именно «факт законода-
тельного закрепления придает право-
вой идее, точке зрения, представлению 
иную социальную сущность, превра-
щает их в факторы регулирующего 
воздействия» [8, с. 28]. Законодательно 
закрепленные в ст. 7 Бюджетного ко-
декса Украины принципы бюджетной 
системы являются общими принци-
пами построения модели правоотно-
шений выполнения государственного 
бюджета по расходам. К ним относятся 
принципы полноты, обоснованности и 
эффективности, целевого использова-
ния бюджетных средств, публичности 
и прозрачности, проявляясь особым 
образом.

Принцип полноты требует полно-
ты охвата всей совокупности действий 
участников бюджетного процесса при 
осуществлении бюджетной деятельно-
сти; полноты реализации бюджетных 
полномочий получателями бюджет-
ных средств, полноты финансирования 
бюджетных социально-экономических 
программ, полноты и включения во все 
бюджеты без исключения всех доходов 
и расходов, которые должны аккуму-
лироваться на всех бюджетных счетах  
[5, с. 45]. На стадии выполнения го-
сударственного бюджета по расходам 
данный принцип предполагает вклю-
чение в государственный бюджет всех 
расходов, определенных Законом Укра-
ины «О государственном бюджете», а 
также обеспечивает полноту финанси-
рования предусмотренных законом на-
правлений.

Принцип обоснованности при вы-
полнении государственного бюджета 
по расходам определяет необходимость 
осуществления расходов бюджета, раз-
мер которых рассчитывается, исходя из 
действительных потребностей обще-
ства, с учетом реальных прогнозных 
показателей развития государства на 
ближайший период. Однако надеж-
ность показателей прогноза социаль-
но-экономического развития нашей 
страны в последние годы вызывает 

сомнение, поскольку уровень жизни 
подавляющей части населения Укра-
ины стабильно ухудшается, что не в 
последнюю очередь обусловлено не-
соблюдением данного принципа. Хотя 
бюджетным законодательством и обе-
спечивается возможность внесения 
изменений в закон о государственном 
бюджете Украины, если возникнет от-
клонение от прогноза экономического 
и социального развития государства, 
требующее изменения структуры рас-
ходов государственного бюджета.

Принцип эффективности и резуль-
тативности также предлагается при-
знать как принцип построения модели 
правоотношений выполнения госу-
дарственного бюджета по расходам. 
Реализация данного принципа требует 
закрепления необходимости уполно-
моченным субъектам при выполнении 
государственного бюджета по расходам 
действовать в соответствии с суммой 
средств, определенных государствен-
ным бюджетом на решение данной 
задачи. Кроме того, устанавливает не-
обходимость соотносить результат, ко-
торого достигли, с количеством затра-
ченных ресурсов.

Принцип целевого использования 
бюджетных средств является базовым 
при построении модели правоотно-
шений выполнения государственного 
бюджета по расходам, поскольку осу-
ществление расходов должно проис-
ходить в соответствии с целевым на-
значением.

Реализация принципа публичности 
и прозрачности обеспечивает доступ 
к информации относительно текущего 
выполнения бюджета через проведе-
ние заседаний бюджетного комитета и 
других компетентных органов в режи-
ме прямых трансляций и доступа к ин-
формации о текущих бюджетных опе-
рациях с расходами в режиме онлайн. 
К сожалению, на современном этапе 
развития нашего государства данный 
принцип носит декларативный харак-
тер, ведь стадия выполнения бюджета 
находится вне зоны контроля со сто-
роны общества. Анализ зарубежного 
законодательства и изучения зарубеж-
ного опыта, в частности Японии, дает 
основания предложить, что, учитывая 
общественный интерес и важность об-
суждаемых вопросов, заседания бюд-
жетной комиссии необходимо трансли-
ровать в прямом эфире государствен-
ным телевидением [9, c. 82].
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Специальные принципы характе-
ризуют закономерности и особенности 
содержания стадии выполнения бюд-
жета. Ими должны быть основополага-
ющие принципы и идеи, выражающие 
сущность данной стадии и главные на-
правления государственной политики в 
сфере правового регулирования выпол-
нения бюджета [21, с. 163].

Большинство ученых к принципам 
выполнения бюджета относит такие, 
как единство касс и бюджетного уче-
та [2, с. 109; 7, c. 244; 10, c. 85–87; 16; 
21, с. 168]. Принцип единства касс оз-
начает, что зачисление всех кассовых 
поступлений и осуществление всех 
кассовых выплат происходит с едино-
го счета бюджета [2, с. 109]. Принцип 
бюджетного учета состоит в том, что 
все доходы и расходы бюджета, источ-
ники финансирования его дефицита, 
а также операции, осуществляемые в 
процессе исполнения бюджета, подле-
жат бюджетному учету, который орга-
низуется Министерством финансов и 
реализуется через применение единого 
плана счетов и должен устанавливать-
ся для всех бюджетов правительством  
[7, c. 244; 16].

К принципам выполнения бюджета 
Н.А. Саттарова справедливо относит 
еще и принцип подведомственности 
расходов, заключающийся в том, что 
получатели бюджетных средств вправе 
получать бюджетные ассигнования и 
лимиты бюджетных обязательств толь-
ко от главного распорядителя бюджет-
ных средств, в ведении которого они 
находятся [2, с. 110]. В.Д. Чернадчук 
исходными для построения системы 
принципов исполнения бюджета, кро-
ме принципов бюджетной системы, 
единства и бюджетного учета, счита-
ет принцип специализации, сопоста-
вимости, оптимизации и срочности  
[21, с. 168]. Под принципом сопостави-
мости понимается сопоставление по-
казателей доходов и расходов бюджета. 
По мнению ученого, вместо принципа 
эффективного использования средств 
бюджета, целесообразно говорить о 
принципе оптимизации, суть которого 
заключается в достижении наиболее 
эффективного результата бюджетной 
деятельности с использованием наи-
меньших расходов бюджета, поскольку 
речь идет о выборе наиболее выгодного 
варианта. Принцип специализации оз-
начает конкретизацию доходов бюдже-
та по источникам и расходов по целе-

вому назначению. Выделение принци-
па срочности обусловлено тем, что на 
стадии исполнения бюджетов выпол-
няются предписания правовых норм, 
содержащихся в законе о государствен-
ном бюджете Украины или в решении о 
местном бюджете на соответствующий 
год, что позволяет говорить о наличии 
такого принципа, как срочность выпол-
нения бюджета [21, с. 166–167].

По мнению А.В. Коряковой, исполне-
ние бюджета, кроме принципов бюджет-
ного учета и единства касс, базируется 
также на принципах гласности, отнесе-
ния полномочий по хранению и распоря-
жению денежными средствами разным 
ведомствам. Последний закладывается в 
основу управления финансами в стране и 
реализуется через казначейскую систему, 
в какой именно казначейство является 
кассиром, дистанцированным от самих 
денег [10, c. 85–87].

Указанные принципы являются ос-
новой построения модели правоотно-
шений, имея определенные особенно-
сти проявления на стадии выполнения 
государственного бюджета по расхо-
дам. К ним относятся следующие:

– принцип единства касс, который 
означает, что осуществление всех кас-
совых выплат, предусмотренных соот-
ветствующими нормативно-правовы-
ми актами, происходит с единого счета 
казначейства; 

– принцип бюджетного учета, за-
ключающийся в обязательности уче-
та всех операций по осуществлению 
расходов государственного бюджета, 
который организуется Министерством 
финансов и реализуется с помощью 
единого плана счетов; 

– принцип бюджетной специализа-
ции, означающий необходимость осу-
ществления конкретизации расходов 
государственного бюджета по целево-
му назначению.

Представляется, что в основе по-
строения модели целесообразно также 
выделять принцип своевременности 
выполнения государственного бюдже-
та по расходам. Принцип своевремен-
ности, с нашей точки зрения, является 
таким, что наряду с другими требует 
нормативного закрепления, ведь фи-
нансирование программ за счет расхо-
дов государственного бюджета должно 
осуществляться непрерывно и своев-
ременно. Так, при реализации проек-
тов строительства социального жилья 
перебои в финансировании значитель-

но снижают эффективность реализа-
ции данных проектов, поскольку на их 
стоимость дополнительно начинают 
влиять растущие цены строительных 
материалов и разрушение строитель-
ства, вызванное «замораживанием» 
финансирования. Итак, эффективность 
правового регулирования отношений 
выполнения государственного бюдже-
та по расходам не в последнюю оче-
редь зависит от своевременности по-
ступления данных расходов.

Не менее важным является закре-
пление принципа контроля за выпол-
нением государственного бюджета по 
расходам, согласно которому должна 
обеспечиваться возможность слеже-
ния за средствами государственного 
бюджета в течение бюджетного года, 
включая их трансформацию от посту-
плений в государственный бюджет к 
конкретному результату, который был 
достигнут путем совершения расходов 
государственного бюджета, с конкре-
тикой относительно распорядителей 
и получателей бюджетных средств, 
обеспечивающих эти операции. Для 
воплощения данного принципа прави-
тельство должно принять меры, чтобы 
способствовать этому. Одной из них 
может быть реализация программы 
электронного бюджета, эффективно 
воплощенная в практику в США, Гру-
зии и других государствах. Данная 
программа дает возможность видеть 
количество денежных средств, нахо-
дящихся в государственном бюджете 
на момент обращения к ней, позволяет 
проследить движение расходов госу-
дарственного бюджета до конечного 
потребителя, чем снижает в разы воз-
можность осуществления нецелевого 
использования бюджетных средств.

Все вышеуказанные принципы, как 
общие, так и специальные, должны на-
ходить свое отражение при построении 
модели правоотношений выполнения 
государственного бюджета по расхо-
дам, поскольку являются руководя-
щими идеями, под влиянием которых 
формулируются правила поведения 
участников бюджетного процесса. 
Общими принципами построения мо-
дели правоотношений выполнения го-
сударственного бюджета по расходам 
является принцип полноты, принцип 
обоснованности и принцип целевого 
использования бюджетных средств. К 
специальным принципам относятся 
следующие: принцип бюджетной спе-
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циализации, принцип единства касс, 
принцип бюджетного учета, принцип 
срочности, принцип эффективности 
и результативности, принцип ответ-
ственности субъектов правоотношений 
выполнения государственного бюд-
жета по расходам, принцип контроля, 
принцип своевременности.

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, считаем, что целесообразно вне-
сти изменения в Бюджетный кодекс 
Украины, дополнив ст. 7 «Принципы 
бюджетной системы Украины» пункта-
ми в следующей редакции:

«11) принцип ответственности 
участников бюджетного процесса – 
каждый участник бюджетного процес-
са несет ответственность, в том числе 
и материальную, за действия или без-
действие, которые имели место во вре-
мя исполнения государственного бюд-
жета по расходам и повлекли за собой 
нецелевое использование средств или 
способствовали совершению другого 
бюджетного правонарушения;

12) принцип контроля – возмож-
ность слежения за средствами государ-
ственного бюджета в течение бюджет-
ного года с конкретикой относительно 
распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, обеспечивающих эти 
операции;

13) принцип своевременности – 
своевременное осуществление плате-
жей, в соответствии со взятыми бюд-
жетными обязательствами».

Представляется, что нормативное 
закрепление специальных принципов 
построения указанной модели право-
отношений будет способствовать даль-
нейшему совершенствованию правово-
го регулирования отношений, связан-
ных с выполнением государственного 
бюджета по расходам.
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Summary
The article studies the distinctive features of legal consequences of expressing consent to be bound by a treaty, such an entry into 

force of a treaty and an entry into force for a State. It is substantiated that the entry into force of a treaty with regard to a State is the 
moment the treaty becomes legally binding for the State, that is, the moment at which that State becomes party to the treaty. The certain 
circumstances of an entry into force of a treaty, of provisional entry into force of a treaty and of provisional application of a treaty 
are treated in detail. The research is grounded on certain examples of the consent to be bound by multilateral treaties in the modern 
international legal practice.

Key words: international treaty, consent to be bound by a treaty, entry into force of a treaty, provisional entry into force of a treaty, 
provisional application of a treaty.

Аннотация
В статье исследуются особенности международно-правовых последствий выражения согласия на обязательность между-

народного договора, к которым, в частности, относятся вступление международного договора в силу и вступление договора 
в силу для конкретного государства. Подчеркивается, что вступление в силу договора по отношению к государству – это мо-
мент, когда такой договор становится юридически обязательным для государства, которое является его участником. Детально 
рассматриваются обстоятельства вступления договора в силу, временного вступления договора в силу и временного примене-
ния договора. Исследование основывается на конкретных примерах выражения согласия на обязательность многосторонних 
международных договорах в современной международно-правовой договорной практике.

Ключевые слова: международный договор, согласие на обязательность международного договора, вступление междуна-
родного договора в силу, временное вступление договора в силу, временное применение договора.

зенцев, Н.М. Раданович, В.Н. Сте- 
шенко, О.Я. Трагнюк, А.А. Шепель 
и др.; также иностранные авторы:  
Н.В. Захарова, Г.В. Игнатенко, В.А. Кар-
ташкин, И.И. Лукашук, Р.А. Мюллерсон,  
Б.И. Осьминин, В.П. Панов, А.Н. Тала-
лаев, О.И. Тиунов, Е.Т. Усенко, Булгаа 
Алтангерела, Кейта Шейк Амаду, Ри-
чард К. Гардинер (Richard K. Gardiner), 
Джон М. Джонс (John Mervyn Jones), 
Олуфеми Элиас (Olufemi Elias), Метью 
Кравен (Matthew C. R. Craven), Пьер 
Кляйн (Pierre Klein), Оливье Кортен 
(Olivier Corten), Маглосия Фицморис 
(Malgosia Fitzmaurice) и др.

В своих публикациях указанные 
ученые детально исследуют отдельные 
аспекты права международных догово-
ров, в частности вопросы имплемента-
ции отдельных международно-право-
вых норм во внутренний правопоря-
док. Однако до сегодняшнего дня в 
украинской доктрине международного 
публичного права фактически отсут-
ствуют комплексные исследования 
международно-правовых последствий 
выражения согласия на обязательность 
международного договора.

На основании изложенного цель 
статьи состоит в исследовании особен-
ностей международно-правовых по-
следствий выражения согласия на обя-
зательность международного договора.

Исходя из цели, можно сформули-
ровать следующие основные задачи 
статьи:

– определить виды международно-
правовых последствий выражения со-
гласия на обязательность международ-
ного договора;

– охарактеризовать особенности 
вступления международного договора 
в силу;

– охарактеризовать особенности 
временного вступления договора в 
силу, а также временного применения 
договора.

Изложение основного материала 
исследования. Для приобретения меж-
дународным договором обязывающих 
качеств по международному праву не-
обходимо, чтобы были выполнены ус-
ловия вступления его в силу [3, с. 56].

Согласно пункту 3.3.1 Руководства 
по международным договорам (“Treaty 
Handbook”) 2002 г., акт, посредством 
которого государство дает свое согла-
сие на обязательность договора, отли-
чается от факта вступления договора в 
силу. Согласие на обязательность до-

Постановка проблемы. Вы-
ражение согласия на обяза-

тельность международного договора 
является необходимой юридической 
предпосылкой для вступления дого-
вора в силу. Универсальным междуна-
родно-правовым договором, который 
регулирует вступление договора в силу, 
является Венская конвенция о праве 
международных договоров от 23 мая 
1969 г.1 [1], в частности приемлемыми 
по данному вопросу можно считать ст. 
24 «Вступление в силу» и ст. 25 «Вре-
менное применение» [1, ст. 24, 25].  
Особенности вступления междуна-
родных договоров в силу, включая 
особенности временного вступления 
договоров в силу, а также особенности 
временного применения договоров, со-
ставляют актуальность темы.

Вопросы права международных до-
говоров исследовали в своих научных 
трудах такие украинские ученые, как  
В.Г. Буткевич, М.В. Буроменский, А.С. Га- 
вердовский, В.Н. Денисов, А.И. Дми- 
триев, В.И. Евинтов, С.Р. Кравченко, 
А.Я. Мельник, С.С. Мещеряк, П.М. Ра- 
бинович, В.А. Рияка, А.Ю. Переве-

1 Венская конвенция 1969 г. вступила в силу 27 января 1980 г. (для Украины – 13 июня 1986 г.). По 
состоянию на 02 апреля 2014 г. участниками Венской конвенции 1969 г. являются 114 субъектов меж-
дународного права (112 государств, Папский Престол и Государство Палестина, которая собственно 
02 апреля 2014 г. присоединилась к указанной Конвенции) [2] – прим. автора.
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говора – это акт, которым государство 
демонстрирует свою готовность при-
нять на себя юридические права и обя-
зательства по договору путем оконча-
тельного его подписания или передачи 
на хранение документа о ратификации, 
принятии, утверждении или о присое-
динении к договору. Вступление в силу 
договора по отношению к государству 
– это момент, когда такой договор ста-
новится юридически обязательным 
для государства, которое является его 
участником. Во всех договорах содер-
жатся положения, которые касаются 
обоих этих аспектов [4, с. 9].

Собственно вступление в силу до-
говора по отношению к государству и 
есть главным международно-правовым 
последствием выражения согласия на 
обязательность международного дого-
вора. Вопросам вступления договора в 
силу посвящен раздел «К» Руководства 
по заключительным статьям многосто-
ронних договоров (“Handbook on Final 
Clauses”) 2004 г. [3] и раздел 4.2 Руко-
водства по международным договорам 
2002 г. [4, с. 23–25]. Рассмотрим осо-
бенности вступления международного 
договора в силу детальнее. 

В статьях международного дого-
вора обычно определяется порядок и 
устанавливается дата вступления дого-
вора в силу. Если в договоре не указана 
дата или не определен порядок всту-
пления договора в силу, презюмирует-
ся, что договор вступает в силу сразу 
же после того, как государства, кото-
рые осуществляли переговоры, дали 
согласие на его обязательность (п. п. 
1 и 2 ст. 24 Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 г.)  
[1, ст. 24]. Но данный способ вступле-
ния в силу не характерен для многосто-
ронних договоров, которые заключа-
ются в настоящее время.

В том случае, когда государство 
выражает свое согласие на обязатель-
ность договора после того, как до-
говор уже вступил в силу, для такого 
государства договор вступает в силу в 
день выражения согласия при условии, 
что в самом договоре не предусмотре-
но иное (п. 3 ст. 24 Венской конвенции 
1969 г.) [1, ст. 24]. То есть, для одних 
государств договор после вступления 
в силу закрепленных в нем положений 
становится обязательным, а для других 
его участников – еще нет. Договор не 
применяется в отношении государств, 

которые – даже имея право на участие 
в таком договоре – еще не выразили 
свое согласие на его обязательность 
для себя.

Правило, которое содержится в  
п. 2 ст. 24 Венской конвенции о пра-
ве международных договоров 1969 г.  
[1, ст. 24], в соответствии с которым не-
обходимо согласие всех государств, что 
принимали участие в переговорах, в от-
ношении договоров, которые переданы 
на хранение Генеральному Секретарю 
ООН, на практике никогда не применя-
лось, поскольку очень сложно достиг-
нуть участия всех государств.

Весьма важные функции по ин-
формированию участников о моменте 
вступления договора в силу возлагают-
ся на депозитария договора [3, с. 56].

Окончательное вступление до-
говора в силу (п. 4.2.1 Руководства по 
международным договорам 2002 г.)  
[4, с. 23, 24]. Как правило, дата всту-
пления в силу международного догово-
ра определяется положениями данного 
договора. В тех случаях, когда такая 
дата в договоре конкретно не указы-
вается или предусматривается любой 
иной способ вступления договора в 
силу, презюмируется, что он должен 
вступить в силу, как только все государ-
ства, которые договариваются, дадут 
свое согласие на обязательность для 
них данного договора.

Обычно договор может вступить в 
силу в следующих случаях:

а) после того, как на хранение депо-
зитарию свои документы о ратифика-
ции, утверждении, принятии договора 
или о присоединении к нему передаст 
определенное количество государств. 
См., например, статью VIII (1) Прото-
кола, касающегося статуса беженцев, 
1967 г.: «Настоящий Протокол вступает 
в силу в день депонирования шестого 
акта о присоединении» [5, ст. VIII];

б) после того, как на хранение депо-
зитарию свои документы о ратифика-
ции, утверждении, принятии договора 
или о присоединении к нему передаст 
соответствующий процент, часть или 
категория государств. См., например, 
статью XIV (1) Договора о всеобъем-
лющем запрещении ядерных испы-
таний 1996 г.: «Настоящий Договор 
вступает в силу через 180 дней после 
даты сдачи на хранение ратификацион-
ных грамот всеми государствами, пере-
численными в Приложении 2 к насто-

ящему Договору, но ни в коем случае 
не ранее чем через два года после его 
открытия для подписания» [6, ст. XIV];

в) по окончании определенно-
го срока после того, как на хране-
ние депозитарию свои документы о 
ратификации, утверждении, приня-
тии договора или о присоединения 
к нему передаст определенное коли-
чество государств. См., например, 
ст. 126 (1) Римского Статута Между-
народного уголовного суда 1998 г.:  
«Настоящий Статут вступает в силу в 
первый день месяца, следующего по-
сле 60-го дня после сдачи на хранение 
Генеральному Секретарю Организации 
Объединенных Наций 60-й ратифи-
кационной грамоты или документа о 
принятии, утверждении или присоеди-
нении» [7, ст. 126];

г) в любой конкретный обуслов-
ленный день. См., например, ст. 45 (1) 
Международного соглашения по кофе 
2001 г. (заключено в 2000 г.): «Настоя-
щее Соглашение окончательно вступа-
ет в силу 1 октября 2001 г., если <…>» 
[8, ст. 45].

Согласно ст. 55 Венской конвен-
ции о праве международных договоров 
1969 г., если после вступления дого-
вора в силу число участников данного 
договора сократится ниже минимума, 
предусмотренного для его вступления 
в силу, то договор сохранит свое дей-
ствие при условии, что иное не пред-
усмотрено самим договором [1, ст. 55].

Вступление договора в силу для 
соответствующего государства  
(п. 4.2.2 Руководства по международ-
ным договорам 2002 г.) [4, с. 24]. В тех 
случаях, когда то или иное государство 
окончательно подписывает, ратифици-
рует, принимает или утверждает для 
себя какой-либо договор, который уже 
вступил в силу, или присоединяется к 
нему, то для данного государства такой 
договор вступает в силу согласно со-
ответствующим положениям данного 
договора. В договорах часто предус-
матривается, что они вступают в силу 
для соответствующего государства при 
следующих обстоятельствах:

а) в определенный момент после 
даты окончательного подписания та-
ким государством или передачи им на 
хранение депозитарию своего доку-
мента о ратификации, принятии или 
утверждении договора или о присоеди-
нении к нему. См., например, ст. 126 
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2 Международное соглашение по кофе 1994 г. [9] окончательно вступило в силу 19 мая 1995 г. – 
прим. автора.

3 Под Советом имеется в виду Международный совет по какао, который является высшим орга-
ном Международной организации по какао [12, ст. 5, 6] – прим. автора.

(2) Римского Статута Международного 
уголовного суда 1998 г.: «Для каждого 
государства, которое ратифицирует, 
принимает, утверждает настоящий Ста-
тут или присоединяется к нему после 
сдачи на хранение 60-й ратификацион-
ной грамоты или документа о приня-
тии, утверждении или присоединении, 
Статут вступает в силу в первый день 
месяца, следующего после 60-го дня 
после сдачи таким государством сво-
ей ратификационной грамоты или до-
кумента о принятии, утверждении или 
присоединении» [7, ст. 126];

б) в день окончательного подпи-
сания или сдачи государством своего 
документа о ратификации, принятии 
или утверждении договора или о при-
соединении к нему. См., например, ст. 
VIII (2) Протокола, касающегося стату-
са беженцев, 1967 г.: «2. Для всех госу-
дарств, присоединяющихся к Протоко-
лу после депонирования шестого акта 
о присоединении, Протокол вступает в 
силу в день депонирования такими го-
сударствами своего акта о присоедине-
нии» [5, ст. VIII].

Вместе с этим в некоторых до-
говорах содержатся положения об их 
временном вступлении в силу (п. 4.2.3 
Руководства по международным до-
говорам 2002 г.) [4, с. 24, 25]. В таких 
случаях государства, которые готовы 
к исполнению обязательств по опре-
деленному договору, могут исполнять 
данные обязательства во взаимоот-
ношениях между собой, не ожидая 
окончания выполнения требований, 
которые являются необходимыми для 
формального вступления договора в 
силу [3, с. 64]. 

Механизм временного вступления 
договора в силу обычно применяется 
в соглашениях по сырьевым товарам. 
Требования о вступлении в силу товар-
ных соглашений являются настолько 
строгими, что сначала данные согла-
шения часто вступают в силу на вре-
менной основе, а уже позже вступают 
в силу окончательно. Такой целесо-
образный с практической точки зре-
ния подход открывает более широкие 
возможности для наиболее быстрого 
вступления договора в силу, посколь-
ку сроки, которые предусматриваются 

для их окончательного вступления в 
силу, обычно бывают короткими. Дан-
ный подход разрешает также сторонам, 
которые применяют любой договор на 
временной основе, брать участие в при-
нятии решений по вопросу окончатель-
ного или временного вступления дого-
вора в силу [3, с. 64]. См., например, ст. 
40 (2) Международного соглашения по 
кофе 1994 г.: «Настоящее Соглашение 
может вступить в силу временно с 1 ок-
тября 1994 г.2 <…>» [9, Art. 40]. 

После того, как договор временно 
вступает в силу, он создает обязатель-
ства для тех его участников, которые 
согласились придать ему силу именно 
таким образом [3, с. 64; 4, с. 25].

От временного вступления догово-
ра в силу следует отличать временное 
применение договора (соответственно, 
п. п. 4.2.3 и 3.4 Руководства по между-
народным договорам 2002 г. [4], а так-
же раздел «G» Руководства по заклю-
чительным статьям многосторонних 
договоров 2004 г. [3]).

Договор или его часть применяется 
временно до вступления в силу дого-
вора, если это либо предусматривается 
самим договором, либо государства, 
которые принимают участие в пере-
говорах, договорились об этом любым 
иным способом (п. 1 ст. 25 Венской 
конвенции 1969 г.) [1, ст. 25].

Временное применение договоров 
может иметь место либо до, либо после 
того, как они вступят в силу.

Временное применение договора 
до вступления его в силу может иметь 
место в том случае, если какое-либо 
государство в одностороннем порядке 
решает придать юридическую силу обя-
зательством, которые предусмотрены в 
соответствующем договоре, на времен-
ных и добровольных принципах. Такое 
временное применение может быть при-
остановлено в любой момент [3, с. 41]. 
Например, в ст. 7 (1) Соглашения 1994 г.  
об осуществлении Части XI Конвенции 
Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г. 
записано: «Если настоящее Соглашение 
не вступит в силу 16 ноября 1994 года, 
то до его вступления в силу оно при-
меняется временно» [10, ст. 7]. В ст. 41  
Соглашения об осуществлении поло-

жений Конвенции Организации Объ-
единенных Наций по морскому праву от 
10 декабря 1982 г., которые касаются со-
хранения трансграничных рыбных запа-
сов и запасов далеко мигрирующих рыб 
и управления ими, также предусматри-
вается временное применение данного 
Соглашения до того, как оно вступит в 
силу [11, ст. 41].

Государства временно применяют 
договоры, которые вступили в силу, 
когда, в соответствии с положениями 
данных договоров, они в односторон-
нем порядке обязуются временно ис-
полнять договорные обязательства, 
даже если еще не до конца соблюдены 
требования их внутренней процедуры в 
отношении международной ратифика-
ции, утверждения, принятия договоров 
или присоединения к ним. Государство 
в таких случаях обычно намеревается 
ратифицировать, утвердить, принять 
договор или присоединиться к нему 
сразу же после выполнения всех требо-
ваний внутренней процедуры [4, с. 12].

К варианту временного примене-
ния договора после вступления его в 
силу может прибегнуть любое госу-
дарство, когда оно пожелает придать 
договору силу, не принимая при этом 
на себя никаких юридических обяза-
тельств в отношении данного догово-
ра. Государство может также пожелать 
приостановить применение договора, 
не придерживаясь положений договора 
о порядке приостановления его приме-
нения [3, с. 42].

В п. 1 ст. 55 Международного согла-
шения по какао 1993 г. предусмотрено 
следующее: «Подписавшее настоящее 
Соглашение правительство, которое 
намеревается ратифицировать, принять 
или утвердить настоящее Соглашение, 
или правительство, для которого Со-
вет3 установил условия присоедине-
ния, но которое было не в состоянии 
сдать на хранение свою грамоту или 
документ, может в любое время уве-
домить депозитария о том, что в соот-
ветствии со своими конституционными 
процедурами и/или своими внутренни-
ми законами и положениями оно будет 
применять настоящее Соглашение вре-
менно либо с момента его вступления в 
силу в соответствии со статьей 56, либо 
с определенной даты в том случае, если 
оно уже вступило в силу. Каждое пра-
вительство, направляющее такое уве-
домление, одновременно заявляет о 
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своей принадлежности к экспортиру-
ющим или импортирующим Участни-
кам» [12, ст. 55].

Если в договоре не обусловлено 
иное, государство не имеет права в 
одностороннем порядке и в любой мо-
мент остановить такое временное при-
менение (статья Венской конвенции 
1969 г.) [1, ст. 25]. И, наоборот, на госу-
дарство, которое дало свое согласие на 
обязательность любого договора путем 
ратификации, утверждения, принятия, 
присоединения или окончательного 
подписания, распространяется дей-
ствие положений о выходе из договора 
и его денонсации, которые содержатся 
в самом договоре (ст. ст. 54 и 56 Вен-
ской конвенции 1969 г.) [1, ст. 54, 56].

Выводы. В результате нашего ис-
следования можно сделать следующие 
основные выводы:

1. Главным международно-право-
вым последствием выражения согла-
сия на обязательность международного 
договора является вступление в силу 
конкретного международного догово-
ра и вступление данного же договора 
в силу для соответствующего государ-
ства. Вступление договора в силу в 
отношении государства – это момент, 
когда такой договор становится юриди-
чески обязательным для государства, 
которое является его участником. Во 
всех договорах содержатся положения, 
что касаются особенностей вступления 
договора в силу.

2. Временное вступление договора 
в силу имеет место в случаях, когда 
государства, которые готовы к испол-
нению обязательств по определенно-
му договору, могут исполнять данные 
обязательства во взаимоотношениях 
между собой, не ожидая окончания 
выполнения требований, которые яв-
ляются необходимыми для формаль-
ного вступления договора в силу. 
После того, как договор временно 
вступает в силу, он создает обязатель-
ства для тех его участников, которые 
согласились придать ему силу именно 
таким образом.

3. Временное применение договора 
до вступления его в силу может иметь 
место в том случае, если какое-либо го-
сударство в одностороннем порядке ре-
шает придать юридическую силу обя-
зательствам, которые предусмотрены в 
соответствующем договоре, на времен-
ных и добровольных принципах. Такое 

временное применение может быть 
прекращено в любой момент.

4. Государства временно применя-
ют договоры, которые вступили в силу, 
когда, в соответствии с положениями 
данных договоров, они в односторон-
нем порядке обязуются временно ис-
полнять договорные обязательства, 
даже если еще не до конца соблюдены 
требования их внутренней процедуры в 
отношении международной ратифика-
ции, утверждения, принятия договоров 
или присоединения к ним. При этом 
государство может также остановить 
применение договора, не соблюдая по-
ложений договора о порядке остановки 
его применения.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении состоят, 
по нашему мнению, в необходимости 
исследования правовой природы акта 
выражения согласия на обязательность 
международного договора.
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Summary
The theoretical research is made in the article in regard to the significance of expertise and their division into forms, which are 

used by court and the parties of criminal proceedings in the investigation of a criminal offense and its court hearing. The definition for 
expertise is given and the formula is provided for prompt determination of its nature. The meaning of “experts” is analyzed, as well as 
its reflection in the Criminal Procedure Code of Ukraine. A list of professions is given, by which an expert should possess in case of 
his involvement to the investigation (search) activities and upon extension, amendment or termination of taking compulsory measures 
of a medical nature. The analysis of the forms of application of expertise is made, as well as its systematization.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование значения специальных знаний и их разделение на формы, которые при-

меняют суд и стороны уголовного производства при расследовании уголовного правонарушения и его судебного рассмотре-
ния. Дано определение специальных знаний и предоставлена формула для быстрого определения их сути. Проанализированы 
значение понятия «сведущие лица» и их отображение в Уголовном процессуальном кодексе Украины, а так же приведен пере-
чень профессий, которыми должен владеть специалист в случае привлечения его к следственным (розыскным) действиям и 
при продлении, изменении или прекращении применения принудительных мер медицинского характера. Осуществлен анализ 
форм применения специальных знаний и произведена их систематизация.

Ключевые слова: специальные знания, сведущие лица, формы применения специальных знаний, уголовное правонару-
шение, уголовное производство, Уголовный процессуальный кодекс Украины.

надлежащее применение формы специ-
альных знаний для успешного рассле-
дования преступления.

Актуальность темы исследования  
подтверждается неоднозначностью 
толкования специальных знаний и спо-
рами среди ученых в разделении ее на 
формы в уголовном производстве. Про-
тиворечия по данному вопросу были с 
начала зарождения криминалистики 
и уголовного процессуального права 
и остаются актуальными и сегодня.  
В свое время исследованием различ-
ных аспектов данной проблемы за-
нимались Т.В. Аверьянова, В.Д. Ар-
сеньев, Р.С. Белкин, А.И. Винберг,  
В.М. Галкин, В.Г. Гончаренко, Е.П. Гри- 
шина, Ю.М. Грошевой, Е.А. Зайцева, 
А.Н. Зинин, А.В. Ищенко, Н.И. Кли-
менко, В.Я. Колдин, А.В. Кудрявце-
ва, Ю.Д. Лившиц, В.К. Лисиченко,  
В.Н. Махов, Г.М. Надгорный, Ю.К. Орлов,  
И.Л. Петрухин, И.А. Петрова, И.В. По-
стика, П.К. Пошюнас, Е.Р. Россинская, 
Т.В. Сахнова, М.Я. Сегай, Е.В. Сели-
на, З.Н. Соколовская, И.Н. Сорокотя-
гин, М.К. Треушников, В.В. Циркаль,  
Л.Г. Шапиро, С.А. Шейфер, О.Г. Шило, 
А.Р. Шляхов, А.А. Эйсман, Н.П. Ябло-
ков и другие.

Целью статьи является исследо-
вание трудов ученых по толкованию 

специальных знаний, анализ противо-
речий по данному вопросу и форми-
рование актуального определения спе-
циальных знаний, а также разработка 
формулы специальных знаний из со-
ставляющих частей; анализ форм спе-
циальных знаний, которые применяют-
ся правоохранительными органами при 
расследовании уголовных правонару-
шений, дальнейшего их группирования 
и систематизации.

Изложение основного материала 
исследования. Понятие «специальные 
знания» рассматривалось учеными в 
течение многих лет, но в связи с уско-
рением развития технологий и измене-
ниями в законодательстве, особенно в 
процессуальных законах, данный во-
прос остается дискуссионным и сегод-
ня, прежде всего, из-за различных под-
ходов к его толкованию и обобщению.

В контексте данной темы следует 
обратить внимание на исследования 
В.М. Галкина, который считал, что 
специальные знания – это знания, по-
лученные в результате специального 
обучения или приобретения профес-
сионального опыта. З.Н. Соколовская 
понимает под специальными знаниями 
совокупность сведений, полученных 
в результате профессиональной под-
готовки, которые создают для тех, кто 

Постановка проблемы. Со-
гласно ст. 3 Конституции 

Украины, главной обязанностью госу-
дарства является образование и обе-
спечение прав и свобод человека [1]. 
Поэтому основной целью задач уголов-
ного производства в случае нарушения 
прав, свобод и законных интересов че-
ловека является быстрое, полное, объ-
ективное, беспристрастное расследова-
ние и судебное разбирательство с тем, 
чтобы каждый, кто совершил уголов-
ное правонарушение, был привлечен 
в меру своей вины, а пострадавшему 
восстановлены его нарушенные права, 
свободы и законные интересы.

Расследование уголовного правона-
рушения является сложной многогран-
ной деятельностью, которая сочетает 
усилия многих людей. Значительную 
роль в этом играет использование спе-
циальных знаний органом досудеб-
ного расследования для установления 
обстоятельств уголовного правонару-
шения и осуществления полного, объ-
ективного, беспристрастного расследо-
вания путем привлечения специалиста, 
переводчика и обращения к эксперту 
для проведения экспертизы. В основе 
задачи верного применения специаль-
ных знаний правоохранительным орга-
ном лежит ее однозначное понимание и 



AUGUST 2015 15LEGEA ŞI VIAŢA

ими владеет, возможность решения во-
просов в какой-либо области [2, с. 23]. 
Основным признаком, по нашему мне-
нию, в данных определениях, есть вид 
профессионального опыта, в рамках 
которого возможно решение вопроса, 
касающегося данной сферы знаний.

Первое обобщение не общеизвест-
ных знаний совершил А.А. Эйсман, 
который писал, что специальные зна-
ния – это знания не общеизвестные, не 
общедоступные, не имеют массового 
распространения, которыми пользует-
ся ограниченный круг специалистов 
[3, с. 91]. Аналогичный подход мы 
наблюдаем в определении понятия 
специальных знаний Г.М. Надгорным, 
это знания, которые не принадлежат 
к общеизвестным и образуют основу 
профессиональной подготовки в науч-
ных, инженерно-технических и произ-
водственных специальностях, а также 
необходимы для занятия какими-либо 
другими видами деятельности. Впо-
следствии он отметил цель использова-
ния специальных знаний в уголовном 
судопроизводстве: «Специальные зна-
ния используются для обнаружения, 
закрепления, изъятия, оценки и ис-
следования доказательств» [4, с. 14]. 
К категории общеизвестных ученые 
отнесли базовые знания, получаемые 
в общеобразовательных школах, что не 
являются профессиональными знания-
ми определенного вида деятельности, 
которая имеет много особенностей, 
неизвестные посторонним. Однако 
по определению юридические знания 
являются специальными, а не обще-
известными. По нашему мнению, это 
недопустимо, потому что в отношении 
процесса расследования юридические 
знания являются не специальными, а 
обязательными (профессиональными), 
поскольку лицо, которое их не имеет, 
не может быть следователем, проку-
рором, следственным судьей, судьей и 
осуществлять расследование или рас-
сматривать в суде материалы уголовно-
го производства.

Развивает в этом направлении 
определение «специальные знания» 
М.В. Треушников, который считает, 
что специальные знания – это знания, 
которые находятся за пределами право-
вых знаний, общеизвестных обобще-
ний, вытекающих из опыта людей [5, 
с. 205]. Существенным недостатком 
является значительное обобщение, 

что исключает, например, профессию 
криминалиста по образованию право-
ведение, а также спорные моменты 
для выяснения всех обстоятельств уго-
ловного правонарушения, когда может 
быть привлечен специалист из право-
вой отрасли, например хозяйственно-
го, гражданского, финансового права 
и др. В том числе специальные знания, 
полученные только из опыта без надле-
жащего образования по специальности 
не являются качественными, объектив-
ными и достаточными. Например, при 
проверке налоговых сведений ведение 
физическим лицом предприниматель-
ской деятельности, привлекать как 
специалиста такого предпринимателя 
нецелесообразно.

В данном направлении Т.В. Аверья-
нова и Е.Р. Россинская также считают, 
что специальные знания – это система 
теоретических знаний и практических 
навыков в области конкретной науки 
или техники, искусства и ремесла, ко-
торые получают путем специальной 
подготовки или профессионального 
опыта и необходимы для решения во-
просов, возникающих в процессе судо-
производства [6, с. 6].

Данной позиции придерживается 
Н.И. Клименко, он дает определение 
специальным знаниям, подчеркивая, 
что это профессиональные знания, на-
выки и умения в области криминали-
стических исследований, инженерной 
техники, медицины, искусства, необхо-
димые для решения вопросов, возника-
ющих в ходе расследования и рассмо-
трения в суде материалов уголовного 
производства [7, с. 57].

Анализируя вышеизложенное, мы 
утверждаем, что специальные знани-
ями – только те знания, которые не 
являются общераспространенными, 
общеизвестными, а также не являют-
ся профессиональными для органа 
досудебного расследования, проку-
ратуры и суда, ими владеют специ-
алисты-профессионалы в той или 
иной области науки, данные знания 
приобретаются в процессе обучения 
и практической деятельности по той 
или иной специальности (профессии), 
причем они включают не только соот-
ветствующие знания, но и навыки и 
опыт с использованием этих знаний. 
Данный процесс приобретения специ-
альных знаний можно представить в 
виде формулы:

Специальные знания = знания (че-
рез получение высшего, средне-специ-
ального или профессионально-техни-
ческого образования) + навыки (через 
практическое обучение или стажиров-
ку) + опыт (через систематическое при-
менение знаний в практической дея-
тельности).

Лица, которые обладают такими 
знаниями и опытом, именовались в 
судопроизводстве сведущими лицами. 
Однако законодатель, начиная с уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР 
1923 г., отказался от употребления тер-
мина «сведущие лица», что обобщало 
бы всех лиц, обладающих специальны-
ми знаниями, которые в той или иной 
форме оказывают содействие органам 
расследования и суда, это привело к 
появлению противоречивых взглядов, 
в которых давалось чрезмерно широкое 
представление об экспертизе, а затем и 
к неопределенности в раздроблении 
лиц со специальными знаниями [8]. 
Так, в Большой советской энциклопе-
дии отмечалось, что «сведущее лицо – 
по советскому праву лицо, обладающее 
специальными знаниями и привлекае-
мое следователем (судом) для произ-
водства экспертизы» [9, с. 193]. Таким 
образом, употребление термина «све-
дущие лица» предлагается для всех 
лиц, обладающих специальными зна-
ниями, которые в случаях и порядке, 
установленных законом, способствуют 
следователю и суду в установлении 
всех обстоятельств уголовного право-
нарушения.

Отметим, что термин «сведущее 
лицо» никоим процессуальным зако-
нодательством Украины не предусмо-
трен, хотя и употребляется в юриди-
ческих комментариях по определению 
лица, обладающего специальными зна-
ниями. Уголовный процессуальный ко-
декс Украины (далее – УПК Украины) 
указывает на сведущих лиц как на но-
сителей специальных знаний, которые, 
согласно процессуальному законода-
тельству, являются другими участника-
ми уголовного производства – перевод-
чик, эксперт и специалист (ст. ст. 68, 
69, 71 УПК Украины), сделав акцент 
на разных целях решения процессуаль-
ных вопросов, процессуальном смысле 
этих решений, а также на различиях в 
процессуальных правах и обязанностях 
[10]. Однако переводчиком, экспертом 
и специалистом в уголовном производ-
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стве, за исключением некоторых случа-
ев, может быть одно лицо. Переводчика 
привлекают для перевода объяснений, 
показаний и документов. Специалиста 
орган досудебного расследования мо-
жет привлечь для оказания непосред-
ственной помощи техническими или 
другими средствами, консультаций при 
осуществлении гласных и негласных 
следственных (розыскных) действий. 
В отличие от них, эксперта задейству-
ют только для проведения экспертизы и 
предоставления заключения эксперта, 
что является важным доказательством 
в уголовном производстве.

Однако в некоторых статьях УПК 
Украины указаны профессии специ-
алистов, которые владеют специаль-
ными знаниями и должны быть при-
влечены в следственных (розыскных) 
действиях, а именно:

1) психолог привлекается обяза-
тельно (или педагог) при проведении 
следственных (розыскных) действий с 
участием малолетнего или несовершен-
нолетнего лица (предусмотрено ст. ст. 
226, 227, 228, 354, 491 УПК Украины);

2) врач привлекается в случае необ-
ходимости при проведении следствен-
ных (розыскных) действий с участием 
малолетнего или несовершеннолет-
него лица (предусмотрено ст. ст. 226, 
227, 228, 354, 491, 508 УПК Украи-
ны), а также привлекается обязательно 
(если вовремя невозможно привлечь 
судебно-медицинского эксперта) при 
осуществлении следственных (ро-
зыскных) действий «осмотр трупа» и 
«освидетельствование лица» (предус-
мотрено ст. ст. 238, 241 УПК Украины);

3) представитель медицинского уч-
реждения (врач-психиатр) может дать 
понятие о продлении, изменении или 
прекращении применения принуди-
тельных мер медицинского характера 
с приложением заключения комиссии 
врачей-психиатров, которые обосновы-
вают необходимость продолжения, из-
менения или прекращения применения 
принудительных мер медицинского ха-
рактера (предусмотрено ст. ст. 514, 515, 
539 УПК Украины);

4) судебно-медицинский эксперт 
привлекается обязательно (или врач, 
если вовремя невозможно его исполь-
зовать) при осуществлении следствен-
ных (розыскных) действий «осмотр 
трупа» «осмотр трупа, связанный с 
эксгумацией» и «освидетельствование 

лица» (предусмотрено ст. ст. 238, 239, 
241 УПК Украины).

Исследуя сущность форм примене-
ния специальных знаний в уголовном 
производстве, отметим, что это внеш-
нее выражение практического привле-
чения сведущих лиц при расследова-
нии уголовных правонарушений.

В этом направлении В.Н. Махов 
выделяет три группы форм примене-
ния специальных знаний, в зависимо-
сти от степени регламентации в уголов-
ном процессуальном законодательстве:  
1) формы, которые прямо предусмо-
трены законом (привлечение сведущих 
лиц в определенных случаях обяза-
тельны) 2) формы, которые указаны в 
законе (формы привлечения сведущих 
лиц предусмотрено законом, но не обя-
зательно и зависит от решения стороны 
защиты, обвинения и судьи); 3) формы, 
связанные с истребованием следова-
телем документов, содержащих спра-
вочные и другие сведения, имеющие 
отношение к уголовному производству, 
подготовленные с использованием зна-
ний сведущих лиц, но не подменяют 
выводов экспертов и других докумен-
тов, составляемых в установленном 
порядке (непроцессуальная форма 
специальных знаний используется 
для получения консультативно-спра-
вочной информации от специалиста);  
4) формы, которые находятся за рамка-
ми уголовного процесса, а результаты 
этих форм помощи не имеют доказа-
тельного значения (консультации све-
дущих лиц, их участие в подготовке к 
назначению судебных экспертиз, вы-
ступления с лекциями на занятиях по 
повышению квалификации следовате-
лей, проведение доэкспертных иссле-
дований) [11, с. 78–86].

Аналогичного мнения придержи-
валась Е.А. Зайцева по распределению 
форм специальных знаний в уголовном 
производстве за нормативной регла-
ментацией, но более подробно раздели-
ла на следующие составные элементы:

1) процессуальная форма: а) на-
значение и проведение экспертизы;  
б) участие специалиста в следственных 
(розыскных) и других процессуальных 
действиях (предоставление специали-
стом научно-технической и консуль-
тационной помощи лицам, а именно: 
стороне защиты, обвинению и суду); 
в) участие в уголовном производстве 
свидетелей, обладающих специальны-

ми знаниями; г) участие переводчика в 
уголовном производстве;

2) непроцессуальная форма: а) про-
ведение предварительного (доэксперт-
ного) исследования; б) судебно-меди-
цинское освидетельствование; в) про-
ведение документальных налоговых 
проверок; г) назначение и проведение 
ревизий; д) проведение аудиторских 
проверок; е) проведение инвентари-
заций; ж) проведение несудебных  
(в том числе, альтернативных или не-
зависимых) экспертиз; з) проведе-
ние ведомственных расследований  
[12, с. 156–157].

Дальнейшее исследование по клас-
сификации специальных знаний в зави-
симости от роли в процессе доказыва-
ния осуществили ученые А.В. Кудряв-
цева и Ю.Д. Лившиц:

1) процессуальная форма, регла-
ментирована уголовным процессуаль-
ным законодательством: а) проведение 
экспертизы; б) участие специалиста в 
процессе установления обстоятельств 
уголовного правонарушения (участие 
специалиста в следственных (розыск-
ных) действиях и процедуре судебного 
разбирательства); в) справочно-кон-
сультационная деятельность специ-
алиста; г) использование научно-тех-
нических средств в уголовном произ-
водстве;

2) непроцессуальная форма, не 
предусмотрена уголовным процессу-
альным законодательством: а) привле-
чение специалиста к проведению экс-
пертизы; б) привлечение специалистов 
для осуществления ревизий и техни-
ческих проверок; в) проведение несу-
дебной экспертизы; г) консультативно-
справочная деятельность специалиста; 
д) привлечение специалиста к анализу 
причины и условий, способствующих 
совершению уголовных правонару-
шений; е) привлечение специалистов 
к разработке и совершенствованию 
новых научно-технических средств и 
методов обнаружения, исследования, 
изъятия и сохранения вещественных 
доказательств [13, с. 9–12].

Поддерживалась данной точки 
зрения Е.П. Гришина, но классифици-
ровала по другому критерию: формы 
использования специальных знаний 
разделила на процессуальные и непро-
цессуальные в зависимости от степени 
урегулированности уголовным про-
цессуальным законом. По ее мнению, 
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процессуальная форма использования 
специальных знаний направлена на 
получение фактических данных, име-
ющих доказательный характер. В от-
личие от нее, непроцессуальная форма 
такой цели по участию сведущих лиц 
в уголовном производстве не пресле-
дует, полученные с их помощью дан-
ные используются только в оператив-
но-розыскной деятельности или для 
легализации в процессуальную форму 
[14, с. 16].

Ученые В.К. Лисиченко и В.В. 
Циркаль детализировали процессуаль-
ную форму использования специаль-
ных знаний в уголовном производстве, 
которая включает следующее: 1) непо-
средственное использование их следо-
вателем, прокурором и судом при ис-
полнении своих процессуальных функ-
ций по сбору, исследованию и оценке 
доказательств; 2) участие специали-
стов при проведении следственных 
(розыскных) действий; 3) назначение и 
проведение экспертизы [15, с. 50].

В этом направлении А.М. Зинин в 
качестве непроцессуальной формы ис-
пользования специальных знаний вы-
деляет следующее:

1) участие лиц в оперативно-ро-
зыскных мероприятиях, которые вла-
деют научно-техническими и другими 
специальными знаниями; 2) прове-
дение в лабораторных условиях ис-
следования объектов по поручению 
оперативного работника, а также по 
оперативным материалам, представ-
ленным в экспертно-криминалистиче-
ское подразделение; 3) осуществление 
проверки вещественных доказательств 
по криминалистическим учетам; 4) из-
готовление субъективных портретов, 
осуществляемое по задачам оператив-
ных работников, выполняемым в по-
рядке служебного поручения; 5) обуче-
ние приемам и методам работы со сле-
дами и обращения с новой криминали-
стической техникой, осуществляемое 
на занятиях со следователями в ходе их 
служебной подготовки [16, с. 14].

Подытоживая изложенное, можно 
сделать вывод, что форм применения 
специальных знаний сведущих лиц 
существует великое множество, и с 
целью систематизации и удобства ис-
пользования необходимо их разделить 
на две группы:

1) процессуальная форма – резуль-
тат применения специальных знаний 

имеет доказательственное значение и 
также делится на подгруппы:

1.1) применение специальных зна-
ний с использованием технических 
средств (название технических средств 
обязательно заносится в протокол или 
заключение эксперта):

1.1.1) общенаучные – соответствие 
научно-технических средств общена-
учным требованиям с обязательной 
апробацией в лабораторных условиях;

1.1.2) общеправовые – соответствие 
научно-технических средств нормам и 
принципам уголовно-процессуального 
права:

– использование научно-техниче-
ских средств с ограничением прав лиц;

– использование научно-техниче-
ских средств без ограничения прав лиц;

1.2) применение специальных зна-
ний без использования технических 
средств, имеет вид консультации и дру-
гих действий, совершаемых при след-
ственных (розыскных) действиях;

2) непроцессуальная форма – ре-
зультат применения специальных 
знаний не имеет доказательственного 
значения, несет консультативный или 
справочный характер для построения 
тактики расследования уголовного 
правонарушения и, кроме того, можно 
разделить на подгруппы:

2.1) консультационная и справоч-
ная деятельность сведущих лиц;

2.2) использование следователем 
собственных специальных знаний;

2.3) ревизия, проверка, инвентари-
зация, предварительное исследование, 
проверка экспертизы и другая деятель-
ность;

2.4) участие сведущих лиц в опера-
тивно-розыскных мероприятиях.

Выводы. Подводя итог, отметим, 
что с постоянной тенденцией измене-
ния отечественного законодательства 
классификация процессуальных форм 
использования специальных знаний бу-
дет постоянно меняться, а их система-
тизация позволит органу досудебного 
расследования оперативно и грамотно 
осуществить рассмотрение вопро-
са применения их конкретной формы 
при расследовании определенных ви-
дов уголовных правонарушений, от-
клонить неподтвержденные версии 
совершения общественно-опасного 
деяния, построить новую тактику рас-
следования преступления. Все формы 
применения специальных знаний мож-

но разделить на две базовые группы: 
процессуальную и непроцессуальную 
формы, которые отличаются только в 
доказательном значении в уголовном 
производстве, но неразрывны и друг 
друга дополняют.

При определении самой сути спе-
циальных знаний невозможно одно-
значно установить, так как споры среди 
ученых продолжаются и по сей день, а 
законодательное определение или разъ-
яснение через постановление Пленума 
Верховного Суда Украины отсутствует. 
Значение в понимании специальных 
знаний, которыми владеет сведущее 
лицо, невозможно пренебречь, так как 
от проведенных неверных действий 
можно не только потерять время, пере-
ключившись на ложную версию пре-
ступления, но и упустить единствен-
ную возможность раскрыть уголовное 
правонарушение по его следам, кото-
рые со временем могут исчезнуть. Про-
анализировав исследования ученых, 
мы установили, что специальные зна-
ния состоят из трех взаимосвязанных 
частей: знания, навыки и опыт, что от-
ражено в предложенной нами формуле.
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Summary
The article is devoted to the problem of extension of the list of remedies that are 

specified in the legislation of Ukraine. The notion due to which the judicial interpretation 
of the agreement for the legal services should be considered as a preventive remedy 
directed to exclude breach of conditions of agreement in future is defending. The focus 
is made on the protection of the ordering party as the less protected party against the 
legal possibilities of the above-mentioned services providers. 

Key words: bargain interpretation, agreement interpretation, judicial interpretation 
of the agreement, remedies, protection of civil rights and interests. 

Аннотация
Статья посвящена проблеме расширения перечня предусмотренных в законо-

дательстве Украины способов защиты гражданских прав и интересов. Отстаивает-
ся точка зрения, в соответствии с которой судебное толкование договора об оказа-
нии юридических услуг следует рассматривать в качестве превентивного способа 
защиты, направленного на недопущение нарушений условий договора в будущем. 
Делается акцент на защите прав и интересов заказчиков юридических услуг, по-
скольку они являются менее защищенной стороной, в сравнении с правовыми воз-
можностями исполнителей данных услуг.

Ключевые слова: толкование сделок, толкование договоров, судебное толко-
вание договоров, способы защиты, защита гражданских прав и интересов.

Постановка проблемы. Рас-
смотрение вопросов примене-

ния судебного толкования договора об 
оказании юридических услуг является 
составной частью более общей пробле-
мы – проблемы выработки действен-
ных правовых конструкций защиты 
прав (интересов) менее защищенных 
участников договорных отношений. К 
таковым относятся заказчики юриди-
ческих услуг. Собственно проблемой 
является то, что юрисдикционная прак-
тика Украины, а также некоторая часть 
научного сообщества по-прежнему не 
признают за судебным толкованием 
договоров (иных сделок) роль спосо-
ба защиты. Как будет показано ниже, 
высшие судебные инстанции Украины 
по данному поводу сформировали даже 
целую позицию. 

Актуальность темы исследова-
ния определяется также недостаточной 
доктринальной разработанностью вы-
шеупомянутых проблемных вопросов. 
Указывая на состояние исследованно-
сти проблемы, следует назвать, прежде 
всего, научные статьи Е. Беляневич,  

М. Сибилева, В. Татькова, Г. Ямполь-
ского, А. Яремы, которые стали тео-
ретико-методологической основой для 
формулирования автором строк соб-
ственных выводов. 

Целью статьи является развитие 
научных положений о том, что толкова-
ние договора вообще и толкование до-
говора об оказании юридических услуг 
в частности, осуществляемое судами 
еще до возникновения между сторона-
ми спора о праве, выполняет функцию 
превентивной защиты, наиболее акту-
альной для заказчиков юридических 
услуг, а также для субъектов иных до-
говорных отношений, занимающих в 
договоре менее сильную позицию. 

Изложение основного материала 
исследования. Формуляры договоров 
об оказании юридических услуг, по 
общему правилу, разрабатываются и 
предлагаются к подписанию заказчи-
кам исполнителями, поскольку именно 
они профессионально осуществляют 
этот вид деятельности. Часто экзем-
пляры таких договоров содержат в себе 
«размытые» условия, что не позволяет 
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1 В известных нам доктринальных источниках судебное толкование как способ защиты субъек-
тивных гражданских прав упоминается только один раз [4, с. 159–164]. 

заказчику четко и полно воспринимать 
предмет услуги, свои права и обязан-
ности исполнителя, критерии надле-
жащего исполнения последним своих 
обязанностей и тому подобное. Такое 
положение отчасти объясняется тем, 
что договор об оказании юридических 
услуг относится к непоименованным 
договорам в гражданском законода-
тельстве Украины, а это предоставляет 
чрезмерную свободу для определения 
его условий, чем нередко пользуются 
недобросовестные исполнители дан-
ных услуг. Следует отметить, что дого-
ворная практика по заключению дого-
воров об оказании юридических услуг 
с содержательно нечеткими пунктами 
(условиями) характеризуется тенден-
циозностью. 

По нашему убеждению, упомяну-
той тенденции можно противопоста-
вить такой способ превентивной защи-
ты, как судебное толкование условий 
договора. Еще до возникновения спора 
между исполнителем и заказчиком, то 
есть еще на той стадии динамики обя-
зательства об оказании юридических 
услуг, когда оно только возникло, за-
казчик должен быть наделен правом 
обращения в суд с требованием о тол-
ковании действительного содержания 
условий договора, которым порождает-
ся данное обязательство. Применение 
такого способа превентивной защиты 
позволит предупредить злоупотребле-
ния со стороны исполнителя, так как 
заказчик будет достаточно информиро-
ван о собственных правовых возмож-
ностях и получит рычаги контроля по-
ведения исполнителя.

К сожалению, приходится конста-
тировать, что суды Украины достаточ-
но неохотно рассматривают дела о тол-
ковании условий договоров. Особенно 
это касается тех случаев, когда между 
сторонами договора еще не существует 
спора о праве, то есть когда требование 
о толковании условий договора предъ-
является самостоятельно. Так, Высший 
хозяйственный суд Украины (далее – 
ВХС Украины) в п. 3 Информационно-
го письма «О некоторых вопросах прак-
тики применения норм Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины, 
поднятых в докладных записках о ра-
боте хозяйственных судов в 2004 году» 

от 11.04.2005 г. № 01-8/344 со ссылкой 
на ст. 12 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее – ХПК 
Украины) отмечает, что толкование 
содержания сделки хозяйственным 
судом возможно при наличии спора, 
то есть когда стороны имеют разное 
представление о своем волеизъявлении 
или волеизъявлении другой стороны 
(сторон) сделки. Как известно, ст. 12 
ХПК Украины содержит исчерпываю-
щий перечень дел, подведомственных 
хозяйственным судам, где толкование 
содержания сделок (условий договора) 
не упоминается. Исходя из этого, ВХС 
Украины делает вывод, что требование 
о толковании содержания сделки (усло-
вий договора) может удовлетворяться 
хозяйственным судом только при рас-
смотрении споров, возникающих при 
заключении, изменении, расторжении 
и исполнении договоров и по других 
основаниях, предусмотренных ст. 12 
ХПК Украины [1]. Указанная позиция 
ВХС Украины поддерживается отдель-
ными исследователями проблем хозяй-
ственного права и процесса (Д. Кова-
ленко), поскольку это позволяет, по их 
мнению, экономить процессуальное 
время путем отсеивания необоснован-
ных обращений [2, с. 439]. 

Хотя подобная позиция и не сфор-
мирована Верховным Судом Украины, 
но похожая ситуация наблюдается и в 
практике судов гражданского судопро-
изводства, на что также обращалось 
внимание в юридической литературе 
[3, с. 391–392].

На первый взгляд судебное толко-
вание сделки (условий договора) не яв-
ляется способом защиты1. Это, навер-
ное, объясняется некоторой инерцион-
ностью мышления, поскольку традици-
онно в юридической науке и практике 
собственно о защите принято говорить 
лишь с момента возникновения право-
нарушения, то есть с момента порожде-
ния ситуации, при которой субъектив-
ному праву лица создаются преграды 
(действительные, имеющиеся) в реа-
лизации им определенных возможно-
стей, или же это право не признается, 
оспаривается. В то же время подобный 
подход давно уже не соответствует по-
ложению дел, закрепившемуся в зако-
нодательстве. Ряд норм действующего 

законодательства Украины сегодня ука-
зывает на возможность защиты путем 
предъявления требований об устране-
нии угрозы причинения вредных по-
следствий для лиц и их имущества (ч. 2 
ст. 386, ст. ст. 1163, 1164 Гражданского 
кодекса Украины (далее – ГК Украи-
ны), ст. 104 Земельного кодекса Украи-
ны. Считаем, что среди способов защи-
ты, которые способны предупреждать 
нарушения субъективных прав или ин-
тересов, следует рассматривать также 
и толкование содержания сделки (усло-
вий договора), осуществляемое судом 
вне спора о праве. 

Как справедливо отмечает Е. Беля-
невич, подобное толкование «заранее» 
имеет смысл с превентивной точки 
зрения для предотвращения возник-
новения споров при исполнении дого-
вора в будущем, а если точнее – глав-
ный интерес для сторон заключается 
в получении преюдициального факта 
на случай возникновения спора отно-
сительно невыполнения или ненадле-
жащего выполнения договора. Е. Беля-
невич также делает вывод о необходи-
мости закрепления в законодательстве 
Украины соответствующих положений 
о том, что суды, в том числе и хозяй-
ственные, должны рассматривать дела 
о толковании содержания сделок (усло-
вий договоров) не только тогда, когда 
между сторонами уже возник спор, но 
и «на будущее», то есть когда осно-
ваний для спора еще не возникло [5].  
В. Татьков, поддерживая высказанную 
Е. Беляневич мысль, добавляет, что по-
нятие юрисдикции не должно сводить-
ся только к спору о праве. Осущест-
вление судебного толкования только в 
рамках рассмотрения споров о праве 
«не соответствует современным пред-
ставлениям о судебной юрисдикции 
и неоправданно усложняет механизм 
реализации права на доступ к суду», 
кроме того, подобное положение вещей 
противоречит конституционным поло-
жениям о «неограниченности права на 
судебную защиту и распространении 
юрисдикции судов на все правоотно-
шения, возникающие в государстве» 
(ст. ст. 55, 124 Конституции Украины) 
[6, с. 8]. Таким образом, в юридической 
доктрине Украины только начинает 
формироваться позиция о рассмотре-
нии толкования сделки (условий до-
говора) в качестве самостоятельного 
способа защиты, применение которого 
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призвано предупреждать возможные 
споры между участниками тех или 
иных договорных правоотношений. 

Для защиты прав и интересов заказ-
чиков юридических услуг данный спо-
соб приобретает особую актуальность, 
учитывая следующее: 1) исполнитель, 
по общему правилу, в одностороннем 
порядке разрабатывает в письменных 
формулярах договоров условия и пред-
лагает такие договоры заказчикам для 
подписания; 2) заказчики не могут вы-
двигать контрусловия на момент заклю-
чения договоров, поскольку они факти-
чески присоединяются к стандартным 
проформам договоров, предложенным 
исполнителями; 3) выдвижение кон-
трусловий заказчиками затруднено от-
сутствием у них специальных знаний; 
4) ситуация с неадекватным восприя-
тием заказчиками условий договора об 
оказании юридических услуг является 
не только принципиально возможной, 
но даже распространенной.

Введение такого способа превен-
тивной защиты, как судебное толкова-
ние условий договора, позволит умень-
шить случаи злоупотребления своим 
более сильным правовым положением 
со стороны исполнителей юридиче-
ских услуг, будет стимулировать их 
к надлежащему исполнению обязан-
ностей. Кстати, именно из-за приме-
нения судебного толкования условий 
договоров будет достигаться экономия 
процессуального времени, поскольку 
это приведет к уменьшению количе-
ства споров, на рассмотрение которых 
тратится гораздо больше времени, чем 
тогда, когда речь идет о толковании до-
говоров в нормальном (ненарушенном) 
состоянии.

Среди способов защиты граждан-
ских прав и интересов, предусмотрен-
ных ст. 16 ГК Украины, судебное тол-
кование условий договора (содержания 
сделки), как известно, не упоминается. 
Вместе с тем перечень способов судеб-
ной защиты, приведенный в ч. 2 ст. 16 
ГК Украины, не является исчерпыва-
ющим, поскольку суд может защитить 
гражданское право или интерес другим 
способом, установленным договором 
или законом (абз. 2 ч. 2 ст. 16 ГК Укра-
ины). Практика заключения договоров 
об оказании юридических услуг свиде-
тельствует об отсутствии в данных до-
говорах условий о возможности приме-
нения судебного толкования. Поэтому 

нормативной основой применения дан-
ного способа защиты следует считать 
положения ст. ст. 213, 637 ГК Украины.

Рассмотрение судебных споров по 
материалам единого государственного 
реестра судебных решений, касающих-
ся исследуемых в статье правоотноше-
ний, указывает на то, что толкование 
условий договора применяется край-
не редко. А если точнее, то в реестре 
удалось найти только одно дело, где 
наряду с требованиями заказчика «об 
истребовании от адвоката экземпля-
ра договора, квитанций на правовую 
помощь, взыскании неотработанной 
части гонорара, имущественного и мо-
рального вреда» фигурировало также 
требование о толковании содержания 
договора (дело № 2-662/11, решение 
от 11.04.2011 г. Сосновского районного 
суда г. Черкассы) [7]. То есть, требо-
вание о толковании условий договора 
выдвигалось не как отдельный (само-
стоятельный и превентивный) способ 
защиты, а вместе с другими требова-
ниями.

Приведенный факт подтверждает 
ранее сделанный вывод об определен-
ной инерционности, которая до сих пор 
существует в понимании гражданско-
правовой защиты и того, какими спосо-
бами может осуществляться судебная 
защита. Однако, как упоминалось выше, 
в последние годы ситуация меняется к 
лучшему. Не только ученые признают 
необходимость расширения способов 
судебной защиты, но и представите-
ли судебного корпуса [8, с. 195–202;  
9, с. 34–39].

Отправным моментом в аргумен-
тации необходимости нового пони-
мания судебной защиты является по-
ложение ст. 13 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, где 
говорится следующее: «Каждый, чьи 
права и свободы, признанные в на-
стоящей Конвенции, нарушены, име-
ет право на эффективные средства 
правовой защиты в государственном 
органе, даже если данное нарушение 
было совершено лицами, осуществляв-
шими свои официальные полномочия» 
[10]. Исходя из того, что как ст. 16 ГК 
Украины, так и ст. 20 Хозяйственного 
кодекса Украины (далее – ХК Украи-
ны) признают легитимными только те 
способы судебной защиты, которые 
предусмотрены, прежде всего, законом 
(или договором – абз. 2 ч. 2 ст. 16 ГК 

Украины), утверждать, что в Украине 
существуют «эффективные средства 
правовой защиты» не приходится. Во-
первых, законодатель принципиально 
не в состоянии сформулировать всевоз-
можные способы судебной (или иной) 
защиты из-за бесконечной вариатив-
ности частноправовых отношений, а 
значит, и видов нарушений данных 
отношений. Способы защиты, которые 
предусмотрены законом, хотя и позво-
ляют защищаться от достаточно боль-
шого количества правонарушений, но 
не имеют абсолютного универсального 
характера. Во-вторых, предоставлен-
ная сторонами договора возможность 
самим выбрать «другой способ» судеб-
ной защиты (ст. 20 ХК Украины такой 
возможности, как известно, не предус-
матривает) очень часто не реализуется 
из-за невысокой правовой культуры 
субъектов гражданско-правовых отно-
шений и диктата сильной стороны до-
говора (как это происходит в договор-
ных отношениях об оказании юридиче-
ских услуг). Сторона договора, которая 
имеет более сильную юридическую 
позицию, обычно, является и разра-
ботчиком условий договора (текста 
договора), которые предлагаются для 
подписания другой (слабой) стороне, 
и расчетливо обходит «неудобные» для 
себя условия, чем исключается защита 
тех или иных прав (интересов) слабой 
стороны.

Следует еще раз отметить, что от-
каз в судебной защите только на том 
основании, что способ защиты не пред-
усмотрен ни законом, ни договором, 
противоречит Конституции Украины. 
Упомянутые в публикации нормы ст. 
ст. 55, 124 Основного Закона опреде-
ляют гарантии судебной защиты, в 
соответствии с которым «юрисдикция 
судов распространяется на все право-
отношения, возникающие в государ-
стве», а каждый человек имеет право 
«любыми незапрещенными законом 
средствами защищать свои права и сво-
боды от нарушений и противоправных 
посягательств». При этом акцент необ-
ходимо сделать на том, что в Консти-
туции Украины речь идет не о «разре-
шенных законом» способах защиты, а 
о «незапрещенных законом». 

Исходя из того, что требования ГК 
Украины, ХК Украины и других зако-
нов не могут противоречить нормам 
Основного Закона, в Украине de-jure 
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нет запрета на применение способов 
судебной защиты, которые прямо не 
предусмотрены в законе или догово-
ре, а есть запрет на способы защиты, 
противоречащие требованиям законо-
дательства. Это с неизбежностью при-
водит к мысли о том, что как нормы ГК 
Украины (ст. 16), так и ХК Украины 
(ст. 20) подлежат принципиальному 
изменению относительно критериев 
допустимости применения способов 
защиты. В данном случае можно поза-
имствовать правила, в соответствии с 
которыми определяется легитимность 
применения способов самозащиты  
(ч. 2 ст. 19 ГК Украины), а также уста-
навливаются пределы осуществления 
субъективных гражданских прав (ч.  
ч. 2–5 ст. 13 ГК Украины). Анализ дан-
ных правил позволяет сделать заключе-
ние (по аналогии), что для гражданско-
правовой (хозяйственно-правовой) за-
щиты приемлемыми должны считаться 
любые способы защиты, не противоре-
чащие требованиям законодательства и 
моральным устоям общества, соответ-
ствующие содержанию защищаемого 
права (интереса), характеру нарушения 
и последствиям, вызванным наруше-
нием. То есть, субъект нарушенного 
права (интереса) должен сам избирать 
способ судебной или иной защиты, ру-
ководствуясь вышеприведенными кри-
териями. 

Выводы. В качестве общего выво-
да кратко рассмотрим, насколько тол-
кование договоров, осуществляемое 
судом еще до возникновения между 
сторонами договора спора о праве, со-
ответствует упомянутым критериям. 
Во-первых, возможность толкования 
сделок судом прямо предусматривается 
ч. 2 ст. 213 ГК Украины, а потому дока-
зывать, что такой вид юрисдикционной 
деятельности не противоречит закону 
или моральным устоям общества, не 
приходится. Во-вторых, нарушением, 
которое будет устраняться толковани-
ем, является неясность содержания 
сделки (условий договора), создающая 
препятствия для восприятия субъектом 
наличествующих у него прав и обя-
занностей. Очевидно, что устранение 
толкованием данного препятствия со-
ответствует содержанию защищаемого 
права, характеру нарушения, а также 
его последствиям. При этом особо сле-
дует подчеркнуть, что возникновение 
между сторонами договора спора о 

праве не должно быть обязательным 
условием применения судебного толко-
вания. Достаточно факта невосприятия 
(неполноты восприятия) условий до-
говора только одной стороной. Таким 
образом, судебное толкование догово-
ров, в том числе и рассматриваемых в 
статье, в полной мере проходит тест на 
его пригодность быть способом защи-
ты прав и интересов.
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Summary
The article devoted to the new concept of civil procedure and its determining factors. Current stage of development of civil 

procedure codification changes with the new paradigm of modern society. The interstate organizations and unions became more 
powerful and influences on the approval of such human and civilization values as the supremacy of law, access to judicial remedy. 
Now we need to pass to the next stage – regional rules of civil procedure, which could guaranted effective protection of the rights of 
the participants of the economic relations.
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Аннотация
Статья посвящена новой концепции гражданского процесса и определяющим ее факторам. Современная стадия развития 

кодифицированного гражданского процесса меняется в связи с новой парадигмой современного общества. Межгосударствен-
ные организации и объединения все больше влияют на утверждение таких прав человека и цивилизационных ценностей, 
как верховенство закона, доступ к судебной защите. Следующим этапом станут региональные правила гражданского судо-
производства, которые могут комплексно гарантировать эффективную защиту прав участников отношений экономических 
объединений.

Ключевые слова: гражданский процесс, региональные правила гражданского судопроизводства, Ассоциация Украины и 
Европейского Союза.

моделей эффективного судопроизвод-
ства в связи с современными потреб-
ностями обеспечения доступности 
правосудия [2, с. 22]. И это однозначно 
способствовало развитию тенденций к 
введению региональных правил граж-
данского судопроизводства.

Актуальность темы. Сближение 
правовых систем и гармонизация граж-
данского процесса в Европейском Союзе 
(далее – ЕС) ознаменовали переход к но-
вому этапу развития гражданского про-
цесса, который, по логике Р. Ван Кани-
гема [1, с. 2–9], можно было бы назвать 
эрой региональных правил гражданского 
судопроизводства. Важной предпосыл-
кой перехода от кодификационного этапа 
развития гражданского процесса стало 
изменение парадигмы развития совре-
менного общества – от принципа само-
определения наций к принципу сотруд-
ничества на основе межгосударственных 
образований и союзов, утверждения та-
ких общечеловеческих и цивилизацион-
ных ценностей, как верховенство права, 
доступность судебной защиты.

Научный интерес к проблемам раз-
вития гражданского процесса никог-
да не угасает. Стоит отметить работы  
В.В. Комарова, М. Сторма, К. Ван Рее, 
К. Крамер, В.В. Яркова и др., в которых 
основательно исследовались тенден-
ции развития современного граждан-
ского процесса. 

Несмотря на это, некоторые аспек-
ты остались без внимания, в частности 
в статье целью является определение 
предпосылок перехода к новому эта-
пу развития гражданского процесса, 
которому присущи тенденции форми-
рования новой модели гражданского 
судопроизводства для стран, испове-
дующих общие цивилизационные или 
культурные ценности, на примере Ев-
ропы, государства которой объединены 
региональным союзом.

Изложение основного материала 
исследования. Общественное созна-
ние, которое становится мерилом для 
таких определяющих положений граж-
данского судопроизводства, как право-
судие и справедливость, формируется 
под влиянием общественной парадиг-
мы и существенно зависит от взглядов, 
которые являются господствующими. 

Послевоенный гуманизм привел 
к либерализации права, что в сфере 
гражданского процесса вылилось в 
несколько волн доступности право-
судия, внедрение более упрощенных 
и быстрых моделей судебного рассмо-
трения дел, что свидетельствовало в 
целом о роли и ценности прав челове-
ка. Как справедливо замечает Н.Ю. Са- 
кара, следующий этап бурного разви-
тия концепции прав человека совпал с 
окончанием Второй мировой войны и 
объединением государств в Организа-

На смену соперничеству 
сверхдержав пришло 

противостояние цивилизаций.
Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций

Постановка проблемы. Что 
характеризует парадигму 

развития современного общества и 
как это повлияет на дальнейшее раз-
витие гражданского процесса? Мир 
после «холодной войны» стал много-
полярным и полицивилизационным, 
что обусловило существенные изме-
нения в формировании общественно-
го сознания и современных правовых 
концепций. Способствовала этому и 
существенная трансформация эконо-
мических отношений, которые в на-
стоящее время направлены на создание 
устойчивых стабильных региональных 
союзов между экономически развиты-
ми государствами с целью развития об-
щего рынка и обеспечения нормальной 
жизнедеятельности общества.

Все это непосредственно способ-
ствовало процессам сближения право-
вых систем и гармонизации граждан-
ского процесса. Стоит согласиться с 
В.В. Комаровым, который заметил, 
что четко выраженная тенденция кон-
вергенции различных национальных 
и континентальных культур граждан-
ского процесса активизировала поиск 
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цию Объединенных Наций, достояни-
ем которой стала Всеобщая декларация 
прав человека, которая закрепила права 
третьего поколения – так называемые 
коллективные права, обеспечение ко-
торых требует коллективных усилий 
государств и народов [3, с. 33–34].

В начале 1990-х гг. С. Хантингтон 
в своей статье предложил несколько 
идей о новом построении современного 
мира в связи с изменением обществен-
ной парадигмы послевоенного мира 
в полицивилизационное и многопо-
люсное. В своей книге «Столкновение 
цивилизаций» он довольно аргументи-
ровано доказал, что современный мир 
стал миром культурных различий, име-
ющих наибольшую ценность для чело-
века: происхождение, религия, язык, 
история, обычаи, общественные инсти-
туты, и роль национальных государств 
уменьшается по сравнению с ролью 
межгосударственных объединений [4].

Действительно, исходя из принци-
пов полицивилизационной парадигмы, 
нетрудно понять успех и эволюционное 
значение Европейской конвенции 1950 г.  
и Брюссельской конвенции 1968 г., ко-
торые закрепили единые общие для ев-
ропейской цивилизации представления 
о справедливом правосудии, для разви-
тия и сближения правовых систем со-
временных европейских стран.

Внедрение в результате Вестфаль-
ского мира XVII в. нового мирового по-
рядка, где определяющую роль играли 
суверенные государства, стало началом 
эры кодификаций гражданского судо-
производства, которая привела к ста-
новлению национальных процессуаль-
ных моделей современных государств. 

Современный этап, характеризую-
щийся воздействием полицивилизаци-
онного подхода, станет переходным, 
что в сочетании с развитием стабиль-
ных экономических связей приведет к 
обобщению близких по принципам на-
циональных процессуальных моделей 
и образованию единых региональных 
правил гражданского судопроизвод-
ства. Однако «региональность» в дан-
ном контексте не стоит воспринимать 
исключительно в территориальном 
смысле – как и Совет Европы объ-
единяет государства, поддерживающие 
общие европейские ценности, так и в 
основе региональных правил граждан-
ского процесса должны лежать единые 
общие цивилизационные ценности.

Взгляды ученых на природу циви-
лизационных образований различают-
ся. В частности, по мнению Геродота, 
в основе современных цивилизаций 
лежат кровь, язык, религия и стиль 
жизни[5, с. 19], а в более современ-
ной интерпретации – культурное про-
странство, совокупность культурных 
характеристик и феноменов, геогра-
фического пространства и экономиче-
ских связей (Ф. Бродель) [6, с. 34–37], 
наивысшая культурная целостность и 
наиболее широкий уровень идентифи-
кации – помимо того, что отличает че-
ловека от других биологических видов 
(С. Хантингтон) [4, с. 51].

Среди наиболее традиционных 
подходов к мировому цивилизацион-
ному порядку предлагалось семь куль-
тур плюс-минус одна С. Хантигтона 
(синская, японская, индуистская, ис-
ламская, западная, православная, ла-
тиноамериканская и, возможно, афри-
канская) [4, с. 54–60], восемь основных 
культур О. Шпенглера (египетская, ин-
дийская, вавилонская, китайская, апол-
лоновская (греко-римская), магическая 
(византийско-арабская), фаустовская 
(западноевропейская) и культура майя) 
[7, с. 56–59], географические цивили-
зации Ф. Броделя (ислам и мусульман-
ский мир, Африка, Дальний Восток 
(Китай и Индия), Приморский Даль-
ний Восток (Индокитай, Индонезия, 
Филиппины, Корея и Япония), Амери-
ка (США, Латинская Америка), Европа 
и Вторая Европа – Московия-Россия 
и СССР) [6, с. 39–40], а также больше 
двадцати цивилизаций трех поколений 
А. Тойнби [8, с. 850–852], представля-
ющих мозаику современного мира. Не 
вдаваясь в детальный анализ критери-
ев для их выделения, следует отметить, 
что ключевую роль в выделении раз-
личных цивилизаций играют религия 
и культура, общность исторического 
прошлого и традиции.

Для Украины вопрос полициви-
лизационного развития современного 
мира имеет чрезвычайно большое зна-
чение. Объединяя огромную террито-
рию, которая полностью находится в 
Европе, а также многомиллионное на-
селение, Украина пребывает почти на 
границе цивилизационного разделения 
между двумя различными культурами. 
В то время как на Западе страны пре-
обладает влияние европейских куль-
турных и правовых традиций, Восток 

государства в определенной степени 
тяготеет к другой культуре, которая 
сформировалась на территориях быв-
шей Российской Империи, которая 
отличается достаточно смешанной и 
самобытной гражданской процессуаль-
ной системой [9, с. 410–420].

Нельзя с уверенностью сказать, что 
российская или православная цивили-
зация олицетворяет отличные от евро-
пейских взгляды и традиции, но при 
дальнейшем развитии отечественного 
гражданского процессуального права и 
выборе определенного пути его рефор-
мирования нужно учитывать, прежде 
всего, не географические факторы, а 
культурные и экономические факторы.

Несмотря на то что гармонизация 
гражданского процесса в большей сте-
пени обусловлена именно экономиче-
скими факторами, в частности с обра-
зованием общего рынка было заплани-
ровано внедрение настоящего общего 
европейского правового пространства 
(A Genuine European Area of Justice), 
дальнейшая судьба гражданского про-
цесса, безусловно, связана с тем циви-
лизационным пространством людей, 
которые разделяют общие правовые 
ценности и представления о справед-
ливом правосудии.

М. Каппеллетти и Б. Гарт отмеча-
ли, что гражданское судопроизводство 
обычно рассматривают как послед-
ний, но возможный вариант защиты, 
что, несомненно, влияет на поведение 
граждан при реализации своих прав 
[10,с. 1–2].

В условиях единого общего рынка 
и межгосударственного образования 
жители ЕС, которым учредительными 
договорами гарантировали равные пра-
ва и доступ к суду, оказались такими же 
иностранцами в других государствах-
членах, как и граждане государств – не 
членов ЕС, а национальные процессу-
альные системы государств-членов, 
как показала практика, значительно от-
личаются своими процедурами.

Статистические данные свиде-
тельствуют, что различия между на-
циональными процессуальными си-
стемами государств – членов совре-
менного Европейского Сообщества 
существуют, и довольно существенное 
[11].Эти показатели в разных государ-
ствах – членах ЕС имеют чрезвычайно 
большое значение для его дальнейшего 
развития и интеграции. Как справед-
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ливо замечает К. Ван Рее, несогласо-
ванность правил гражданского судо-
производства в европейском контексте 
помешала нормальному функциониро-
ванию европейского внутреннего рын-
ка [12, с. 589–611]. Различия процедур 
гражданского судопроизводства, как 
совершенно верно заметил Г. Вагнер, 
создают чрезвычайные трудности для 
судей и юристов, а к тому же вызывают 
вопросы о предсказуемости результата 
данного процесса для сторон [13].

Чувствуя угрозу, которую пред-
ставляют различия в эффективности 
гражданских процессуальных систем 
различных государств – членов ЕС для 
эффективного развития общего рынка, 
последними программами ЕС были на-
чаты новые процессы. Так, в частности, 
на заседании Совета в Тампере в 1999 
г. была определена необходимость раз-
вития A genuine European area ofjustice 
как настоящего Европейского про-
странства правосудия, где физические 
и юридические лица должны получить 
гарантированное им право на судеб-
ную защиту независимо от различий 
национального процессуального зако-
нодательства различных государств – 
членов ЕС [14]. Гаагской программой 
2005 г. [15] и Стокгольмской програм-
мой 2010 г. [16] было продолжено тему 
утверждения настоящего европейского 
пространства правосудия.

A genuine European area of justice в 
сфере гражданского процесса сейчас 
проявляется в так называемом транс-
граничном процессе – European Civil 
Procedure или гражданском процессе 
ЕС. Данный механизм состоит из над-
национального законодательства ЕС, 
которым урегулированы отношения 
по рассмотрению и разрешению граж-
данских и коммерческих дел трансгра-
ничного характера судами государств – 
членов ЕС. Положения, которые стали 
институтами гражданского процесса 
ЕС, отражают стремления европейско-
го сообщества к созданию общего про-
странства гражданского правосудия 
с целью обеспечения прав в условиях 
внутреннего рынка. 

В тоже время сфера гражданского 
процесса ЕС ограничивается транс-
граничными делами – теми, которые 
рассматриваются компетентными су-
дами государств – членов ЕС с участи-
ем граждан других государств-членов. 
Критикуя политику общеевропейского 

урегулирования трансграничных спо-
ров и неприменения этих положений к 
внутренним спорам, М. Сторм отмеча-
ет, что различия между странами-чле-
нами по их правилам урегулирования 
споров неизменно имеют, по крайней 
мере, потенциально, трансграничные 
последствия [17, с. 209].

Стоит заметить, что распростране-
ние положений гражданского процесса 
ЕС на внутренние споры государств – 
его членов не приведет к нарушению 
суверенитета государства. Эффектив-
ные национальные системы право-
судия имеют решающее значение для 
эффективности всего законодательства 
ЕС, ведь каждый раз, когда националь-
ный суд применяет законодательство 
ЕС, он действует как «суд Союза». 
Если права гарантированы законо-
дательством ЕС, национальный суд 
должен обеспечить их эффективную 
судебную защиту. Итак, недостатки в 
системах национального правосудия 
являются не только проблемой для кон-
кретного государства-члена, но и могут 
повлиять на функционирование обще-
го рынка и всей правовой системы ЕС, 
которая основана на взаимном доверии 
[18], как отмечают в Еврокомиссии.

М. Каппеллетти и Б. Гарт в свое 
время отмечали, что процессуаль-
ное законодательство – это не только 
техника или методы регулирования 
деятельности судов, поскольку про-
цессуальное законодательство, прежде 
всего, детализирует роль государства, 
через государственные суды регули-
рует споры, создает новые материаль-
ные нормы и процедуры и реализует 
их с помощью закона [10; 19].Однако 
существенные изменения, происходя-
щие в современном обществе, требуют 
изменений традиционных подходов и 
концепций гражданского процесса. По-
лицивилизационная парадигма совре-
менного мира, обусловленная культур-
ными факторами, изменила основные 
традиционные подходы к пониманию 
государства и гражданского процес-
са, важную роль здесь сыграли также 
экономические отношения. Гармони-
зация гражданского процесса и обра-
зования European Civil Procedure ярко 
иллюстрируют постепенное изменение 
общественной парадигмы развития, 
существенно изменяются подходы к 
определению роли национальных госу-
дарств в развитии общества. 

К. Поппер полвека тому назад заме-
тил, что более абсурдной теории, чем 
право наций на самоопределение, не 
существует: из принципа самоопреде-
ления наций следует, что каждое госу-
дарство должно быть национальным, а 
его границы должны быть в естествен-
ных границах этнической группы, «на-
ции», которая определяет и защищает 
естественные границы этого государ-
ства [19]. На примере Чехословакии 
он достаточно аргументировано обо-
сновал, что таких государств-наций на 
самом деле не существует, а современ-
ный мир должен строиться на принци-
пах ценности личности и социального 
сотрудничества.

Трансформируя эти взгляды в сфе-
ру гражданского процесса, можно с 
уверенностью сказать, что в перспек-
тиве его дальнейшего развития нацио-
нальные процессуальные системы, ко-
торые сформировались в течение коди-
фикаций XVIII–XX вв. в Европе, будут 
постепенно уступать свое место регио-
нальным правилам, которые будут ох-
ватывать цивилизационные границы, в 
которых поддерживаются совместные, 
если не единственные, принципы осу-
ществления правосудия. Дальнейшая 
дивергенция процессуальных систем 
в рамках национальных государств не 
соответствует современным экономи-
ческим условиям, а также тем, на ко-
торые направлены дальнейшие усилия 
всего человечества.

Цивилизация как высшая культур-
ная ценность предоставила возмож-
ность к осмыслению и переоценке 
роли и взаимодействия современных 
государств в современном мире. Это 
культурная общность, а не политиче-
ская, поскольку они не занимаются 
поддержанием порядка, восстановле-
нием справедливости или сбором на-
логов [4, с. 50–53], что существенно от-
личает их от национальных государств 
и, в частности, предопределяет успех 
таких организаций, как СЕ.

Стоит заметить, что общеевропей-
ские ценности, которые стали пред-
посылкой и основой гармонизации 
гражданского процесса в государствах 
– членах ЕС, являются историческим 
достоянием европейской цивилизации. 
Их разделяют все участники СЕ, ко-
торые ратифицировали Европейскую 
конвенцию и взяли на себя соответ-
ствующие международные обязатель-
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ства по внедрению и развитию обще-
европейских ценностей, верховенства 
права, доступности судебной защиты 
и т. п.

По нашему убеждению, эти про-
цессы обусловили необходимость вне-
дрения региональных правил граждан-
ского судопроизводства, положения 
которых отражают единые принципы 
осуществления правосудия.

Выводы. На современном этапе 
развития гражданского процесса вне-
дрение региональных правил, которые 
объединяют общие для определенной 
группы государств основы, позволяет 
преодолеть преграды национального 
гражданского процессуального зако-
нодательства и создать экономически 
выгодные условия развития межгосу-
дарственных отношений.

Новая концепция гражданского 
процесса формируется сегодня в усло-
виях полицивилизационной парадиг-
мы современного мира, и подготовка 
новых региональных правил отража-
ет общие принципы осуществления 
правосудия, обеспечивая устойчивое 
развитие экономических отношений. 
European Rules of Civil Procedure ста-
нут центральной основой новой евро-
пейской системы гражданского про-
цесса, в которой могут принять уча-
стие государства и организации, что 
исповедуют единые общеевропейские 
ценности.

Участие Украины и других госу-
дарств – членов СЕ, которые поддержи-
вают провозглашенные Европейской 
конвенцией положения, в разработке 
или внедрении региональных правил 
гражданского судопроизводства следу-
ет признать необходимым и перспек-
тивным при условии соответствующе-
го евроинтеграционного стремления, 
близких исторических традиционных 
представлений о гражданском процес-
се, поскольку его формирование имеет 
большое значение и играет решающую 
роль для определения перспектив его 
дальнейшей реализации.
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УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
НА ОСНОВЕ СУДЕБНОГО КОМПРОМИССА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Анна КАЛИНИЧЕНКО,

адъюнкт
Днепропетровского государственного университета внутренних дел

Summary
We study judicial compromise in criminal proceedings, institute of transactions in Moldova, analysis of criminal proceedings in 

Moldova and Ukraine. Also we describe restorative justice and conciliation of Moldova, mediation agreements institute, criminal 
proceedings in this country.

Key words: Moldova criminal proceedings, judicial compromise, Institute reconciliation, restorative justice and conciliation, 
mediation, Institute transactions simplified procedure in criminal cases in Moldova, correspondence handling of cases in the criminal 
trial of the Republic of Moldova, comparative-legal analysis of criminal-procedural norms of Ukraine and Moldova.

Аннотация
В статье исследуются институт упрощенного производства на основе судебного компромисса в уголовном процессе, ин-

ститут сделок в Республике Молдова и проводится сравнительно-правовой анализ норм уголовного судопроизводства Мол-
довы и Украины. Освещаются вопросы восстановительного и согласительного правосудия Молдовы, медиация, институт 
соглашений в уголовном процессе данной страны.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство Молдовы, судебный компромисс, институт примирения, восстановитель-
ное и согласительное правосудие, медиация, институт сделок, упрощенный порядок рассмотрения уголовных дел в Молдове, 
заочное рассмотрение дел в уголовном судопроизводстве Республики Молдова, сравнительно-правовой анализ уголовно-про-
цессуальных норм Украины и Молдовы.

работы по исследованию упрощенного 
производства уголовных дел на осно-
ве судебного компромисса в Молдове. 
Также детальный сравнительный ана-
лиз норм уголовного судопроизводства 
Украины и Молдовы не проводился.

Некоторые аспекты исследова-
ния судебного компромисса, меди-
ации, восстановительного и согла-
сительного правосудия в уголовном 
судопроизводстве Молдовы осущест-
влялись в научных трудах Д.Л. Да-
выденко, Е.И. Носырева, Е.А. Бо- 
рисова, С.К. Загайнова, А.А. Ели- 
сеева, А.В. Чекмарева, А.Д. Кар- 
пенко, Е.Л. Раднаевой, А.Ю. Брослав-
ской, Л.В. Лобанова, Л.Н. Лянго, В.В. Юр- 
кова, Л.А. Воскобитова, О.В. Карягина, 
А.И. Маткина, Л.В. Головко, А.Б. Со-
колова, А.П. Гуляева, И.Г. Смирнова,  
А.А. Арутюнян, Е.Е. Чередовой, Н.Ю. Во- 
лосовой, Т.С. Барабанова, В.М. Пере-
крестова, Л.А. Шестаковой, А.И. Насы-
буллина, Н.В. Мирной и других. Однако 
развернутый анализ норм уголовного 
судопроизводства Республики Молдова 
и таких правовых институтов, как су-
дебный компромисс, институт примире-
ния, институт сделок, упрощенный по-
рядок рассмотрения уголовных дел, не 
осуществлялся, проблемные вопросы 
по этому поводу в научных источниках 
не исследованы. 

Целью статьи является освещение 
особенностей такого института права, 
как судебный компромисс в Молдове, 
осуществление сравнения норм судо-
производства Молдовы и нашего госу-
дарства.

Изложение основного материала 
исследования. Уголовное судопроиз-
водство Республики Молдова предусма-
тривает общий порядок рассмотрения 
дел в суде первой инстанции и специ-
альный, к которому также относится 
упрощенный порядок рассмотрения 
уголовных дел. К последнему, в свою 
очередь, относятся упрощенный поря-
док рассмотрения дел в случае заклю-
чения соглашения между прокурором 
и подозреваемым, обвиняемым о при-
знании вины; процедура условного пре-
кращения уголовного преследования и 
освобождения от уголовной ответствен-
ности; порядок производства расследо-
вания и рассмотрения некоторых явных 
преступлений; заключение соглашения 
о примирении между обвиняемым и по-
терпевшим и процедура медиации.

К одному из видов упрощенного 
порядка рассмотрения уголовных дел, 
по законодательству Республики Мол-
дова, относится порядок рассмотрения 
дел в случае заключения соглашения 
между прокурором и подозреваемым, 
обвиняемым о признании вины.

Постановка проблемы. Стра-
ны всего мира стремятся к 

демократизации и гуманизации уго-
ловного процесса. Не обошло сторо-
ной эти вопросы и наше государство. 
С принятием нового уголовно-процес-
суального кодекса в 2012 г. уголовное 
судопроизводство Украины претерпело 
ряд существенных изменений, коснув-
шихся упрощения рассмотрения уго-
ловных дел и внедрения в националь-
ное уголовно-процессуальное законо-
дательство такого правового институ-
та, как судебный компромисс. Однако 
не только в нашем государстве суще-
ствуют институты упрощенного произ-
водства по уголовным делам, восстано-
вительное, согласительное правосудие 
и судебный компромисс. В последнее 
время их активно начали внедрять в на-
циональное законодательство и респу-
блики бывшего СССР. Одной из таких 
стран ближнего зарубежья, чей опыт 
необходимо принять во внимание, яв-
ляется Республика Молдова. В связи с 
этим, для лучшего понимания данного 
института в нашей стране предлагается 
исследовать аналогичные институты 
на примере такой страны как Молдова.

Актуальность темы исследования  
подтверждается малой степенью осве-
щенности темы: в настоящее время прак-
тически нет ни одной фундаментальной 
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Как и уголовно-процессуальное 
судопроизводство Украины, уголов-
но-процессуальное законодательство 
Молдовы предусматривает заключе-
ние соглашений о признании вины 
между прокуратурой и обвиняемым, 
однако Уголовно-процессуальный ко-
декс Республики Молдова (далее по 
тексту – УПК РМ) предусматривает 
определенные различия, по сравнению 
с УПК Украины. В соответствии со ст. 
504 УПК РМ, соглашение о признании 
вины является соглашением между го-
сударственным обвинителем и обвиня-
емым или подсудимым, который дал 
согласие признать свою вину в обмен 
на сокращение наказания. Соглаше-
ние о признании вины составляется 
в письменной форме с обязательным 
участием защитника, обвиняемого 
или подсудимого в случае совершения 
обвиняемым незначительных престу-
плений, преступлений средней тяже-
сти и тяжких преступлений. Судебной 
инстанции запрещается участвовать 
в переговорах о признании вины. Суд 
лишь обязан установить, заключено 
соглашение о признании вины в соот-
ветствии с законом, в добровольном 
порядке, в присутствии защитника и 
есть ли достаточные доказательства, 
подтверждающие обвинения. В зави-
симости от этих обстоятельств, суд мо-
жет принять или отклонить соглашение 
о признании вины. Такое соглашение о 
признании вины может быть иниции-
ровано как прокурором, так и обвиня-
емым, подсудимым, его защитником. 
Оно может быть заключено в любой 
момент после предъявления обвинения 
до начала судебного расследования [2].

Согласно ч. ч. 2, 3 ст. 474 УПК 
Украины, рассмотрение по соглаше-
нию производится судом во время под-
готовительного судебного заседания 
при обязательном участии сторон со-
глашения с обязательным уведомлени-
ем других участников судебного произ-
водства. Если соглашение достигнуто 
в ходе судебного производства, суд 
безотлагательно останавливает про-
ведение процессуальных действий 
и переходит к рассмотрению сделки  
[4, с. 248]. В отличие от УПК Украины, 
где предусмотрено рассмотрение со-
глашения в подготовительном судеб-
ном заседании, КПК РМ предусматри-
вает, что суд рассматривает соглашение 
о признании вины в открытом судеб-

ном заседании, за исключением случа-
ев, когда заседание может быть закры-
тым согласно норм закона. В соответ-
ствии с положениями УПК РМ, судья 
спрашивает подсудимого, поддержива-
ет ли он свою позицию относительно 
соглашения о признании вины или не 
поддерживает. Если подсудимый под-
держивает соглашение о признании 
вины, он дает показания о содеянном 
преступлении в связи с предъявлен-
ным обвинением и своем отношении к 
приложенным к делу доказательствам. 
Если подсудимый не поддерживает со-
глашение о признании вины, он имеет 
право отказаться от своих показаний, 
данных им на досудебном следствии. В 
данном случае суд принимает решение 
о рассмотрении дела по полной проце-
дуре.

Если суд убедится в достоверности 
ответов, данных подсудимым в судеб-
ном заседании, и придет к выводу, что 
признание вины подсудимым сделано 
им независимо, добровольно, созна-
тельно, без принуждения, он прини-
мает соглашение о признании вины и 
допускает фактическую основу престу-
пления, в связи с которым подсудимый 
признает свою вину. В таком случае суд 
утверждает соглашение и переходит к 
дебатам, после которых стороны име-
ют право на реплику, потом суд предо-
ставляет подсудимому последнее сло-
во и выносит приговор. В противном 
случае, если суд отклонит соглашение 
о признании вины, данное решение 
может быть обжаловано прокурором в 
течение 24 часов. Если свидетели по-
явились согласно повесткам и судебное 
разбирательство может состояться, суд 
немедленно приступает к рассмотре-
нию дела по полной процедуре.

Следующим видом упрощенного 
порядка рассмотрения уголовных дел, 
по законодательству Республики Мол-
дова, является процедура условного 
прекращения уголовного преследова-
ния и освобождения от уголовной от-
ветственности.

Согласно положениям ст. 510 УПК 
РМ, в отношении лица, которому 
предъявлено обвинение в совершении 
незначительного преступления или 
преступления средней тяжести, кото-
рое признает свою вину, не представ-
ляет опасности для общества и исправ-
ление которого возможно без примене-
ния уголовного наказания, уголовное 

преследование может быть условно 
прекращено с последующим освобож-
дением от уголовной ответственности 
в соответствии со ст. 59 Уголовного 
кодекса Молдовы. Такой упрощенный 
порядок рассмотрения дел не применя-
ются в отношении лиц, которые имеют 
судимость; страдают алкогольной или 
наркотической зависимостью; долж-
ностных лиц, совершивших преступле-
ние со злоупотреблением служебным 
положением; совершивших преступле-
ние против безопасности государства; 
которые не возместили убытки, при-
чиненные совершением преступления.

УПК РМ предусматривает опреде-
ленный порядок условного прекраще-
ния уголовного преследования. Так, 
если прокурором установлено, что в 
отношении обвиняемого могут быть 
применены положения ст. 510 УПК РМ, 
он своим постановлением условно пре-
кращает уголовное преследование сро-
ком на один год с возможностью воз-
ложения на лицо одной или нескольких 
из перечисленных обязанностей: 1) не 
покидать населенного пункта, где нахо-
дится его место жительства, кроме как 
в порядке, установленном прокурором; 
2) уведомлять орган уголовного пре-
следования о каждом изменении места 
жительства; 3) не совершать престу-
пления или правонарушения; 4) про-
должать работу или учебу. 

Постановление, принятое в таком 
порядке, подлежит подтверждению вы-
шестоящим прокурором. Если в тече-
ние срока условного прекращения уго-
ловного преследования обвиняемый 
соблюдал установленные прокурором 
условия, прокурор обращается с хода-
тайством к судье по уголовному пре-
следованию с просьбой об освобожде-
нии лица от уголовной ответственно-
сти. Судья по уголовному преследова-
нию рассматривает ходатайство проку-
рора и принимает одно из следующих 
решений: 1) удовлетворяет ходатайство 
прокурора, освобождает лицо от уго-
ловной ответственности и прекращает 
производство по делу; 2) отклоняет 
ходатайство. Если обвиняемое лицо не 
соблюдало установленных прокурором 
условий, а также в случае отклонения 
ходатайства об освобождении от уго-
ловной ответственности, прокурор на-
правляет дело вместе с обвинительным 
заключением в судебную инстанцию в 
общем порядке.
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Такой порядок рассмотрения дел 
УПК Украины не предусматривает, 
однако процедура условного прекра-
щения уголовного преследования и ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности несколько напоминает положе-
ние ст. 75 Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК Украины), в которой го-
ворится об освобождении от отбыва-
ния наказания с испытанием. Так, ст. 
75 УК Украины предусматривает, что 
если суд при назначении наказания в 
виде исправительных работ, служебно-
го ограничения для военнослужащих, 
ограничения свободы, а также лишения 
свободы на срок не более пяти лет, учи-
тывая тяжесть преступления, личность 
виновного и иные обстоятельства дела, 
приходит к выводу о возможности ис-
правления подсудимого без отбывания 
наказания, он может постановить об 
освобождении от отбывания наказания 
с испытанием. Испытательный срок (ч. 
3 ст. 75 УК Украины) при освобожде-
нии от отбывания наказания с испыта-
нием устанавливается продолжитель-
ностью от одного до трех лет, который 
может быть меньше срока назначенно-
го основного наказания, равным ему 
или превышать определенный срок на-
казания [3, с. 33].

Еще одним видом упрощенного по-
рядка рассмотрения уголовных дел, по 
законодательству Республики Молдо-
ва, является порядок осуществления 
преследования и рассмотрения неко-
торых явных преступлений.

В соответствии со ст. 513 УПК РМ, 
явным считается преступление, рас-
крытое в момент его совершения, или 
преступление, исполнитель которого 
сразу после совершения преступления 
преследуется пострадавшим, очевид-
цами или другими лицами или застиг-
нут недалеко от места совершения пре-
ступления с оружием, инструментами 
или другими предметами, которые 
дают основание предполагать, что он 
является участником преступления. 
Данная процедура рассмотрения уго-
ловных дел применяется в отношении 
явных незначительных преступлений, 
преступлений средней тяжести и тяж-
ких преступлений.

Такая процедура не применяется в 
отношении преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, а также 
по совокупности преступлений, когда 
одно преступление или более, совер-

шенное одним и тем же лицом, не яв-
ляется явным.

В случае совершения явного пре-
ступления органом уголовного пре-
следования составляется протокол, в 
котором указываются установленные 
обстоятельства совершенного деяния, 
показания подозреваемого, если он 
согласен дать их, и показания других 
опрошенных лиц. В случае необходи-
мости могут быть собраны и другие 
доказательства, о чем делается от-
метка в протоколе. После этого прото-
кол предъявляется для ознакомления 
опрошенным лицам и вместе с дру-
гими материалами немедленно, но не 
позднее чем в течение 12 часов с мо-
мента его составления представляется 
прокурору.

Прокурор, получив материалы 
уголовного преследования, проверя-
ет, соответствуют ли они положениям 
закона, и в случае достаточности до-
казательств предъявляет исполнителю 
деяния обвинения, составляет обвини-
тельное заключение и распоряжается о 
передаче дела в суд. Если прокурор счи-
тает, что доказательств недостаточно 
для предъявления лицу обвинения, он 
распоряжается о продолжении уголов-
ного преследования с указанием дей-
ствий, подлежащих осуществлению, и 
устанавливает необходимые для этого 
сокращенные сроки. Если прокурор 
принял решение о продолжении уго-
ловного преследования и обвиняемый 
задержан, прокурор решает вопрос о 
применении к нему меры пресечения.

После того как дело попадает в 
суд, назначение к слушанию дел по 
явным преступлениям осуществляет-
ся в 5-дневный срок со дня получения 
материалов дела. Присутствие под-
судимого, потерпевшего и свидетелей 
в судебном заседании обеспечивается 
прокурором. Рассмотрение дела про-
изводится в общем порядке, предус-
мотренном УПК РМ, а если заключено 
соглашение о признании вины, то при-
меняется соответствующая процедура. 
Если в судебном заседании стороны 
требуют предоставления срока для 
предъявления дополнительных дока-
зательств, то этот срок не может пре-
вышать 10 дней. Если дело было на-
правлено в суд вместе с задержанным 
лицом, в отношении которого не была 
применена мера пресечения, суд, кото-
рый будет рассматривать дело, по хода-

тайству прокурора выносит решение и 
о применении меры пресечения.

В случае рассмотрения дела по яв-
ному преступлению суд выносит реше-
ние в день, когда заканчивается судеб-
ное расследование, или не позднее чем 
в течение следующих 3 дней. Решение 
должно быть составлено в течение 24 
часов.

Рассмотрение дела в апелляцион-
ном и кассационном порядке также 
имеет свои особенности. Так, апелля-
ционные жалобы на судебные решения 
по делам о явных преступлениях могут 
быть поданы в течение 3 дней со дня 
провозглашения или составления ре-
шения. Материалы дела направляются 
в апелляционную и кассационную ин-
станции в течение 24 часов после окон-
чания срока подачи апелляционной или 
кассационной жалобы. Рассмотрение 
дел апелляционной инстанцией осу-
ществляется в неотложном порядке. 
Кассационные же жалобы на решения, 
принятые в данном порядке, подаются 
и рассматриваются в общем порядке.

Последним видом упрощенного 
порядка рассмотрения уголовных дел 
в Молдове является заключение со-
глашения о примирении между обви-
няемым и потерпевшим и процедура 
медиации.

Как и УПК Украины, УПК Молдо-
вы предусматривает возможность за-
ключения соглашения о примирении 
между обвиняемым и потерпевшим на 
любой стадии уголовного процесса до 
вынесения приговора по делу. Кроме 
этого, в отличие от УПК Украины, за-
конодатель Молдовы закрепил возмож-
ность сторон выбрать самостоятельно 
путь заключения такого соглашения: 
самостоятельно или с помощью по-
средничества (медиации).

Прежде всего, рассматривая дан-
ный вопрос, нужно подчеркнуть, что ч. 
1 п. п. 12, 13 ст. 60 УПК РМ предус-
мотрено право потерпевшего отозвать 
поданные им или его представителем 
жалобы, в том числе жалобы на совер-
шенные в отношении него действий, 
запрещенных законом, и примириться 
с подозреваемым, обвиняемым, под-
судимым в случаях, предусмотренных 
законом. Аналогичное право на при-
мирение предусмотрено и для подо-
зреваемого (ч. 1 п. 21 ст. 64 УПК РМ), 
обвиняемого, подсудимого (ч. 2 п. 29 
УПК РМ).
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Кроме этого, ч. 1 п. 6 ст. 275 УПК 
РМ предусматривает одним из обсто-
ятельств, исключающих производство 
по делу, – отсутствие жалобы по-
терпевшего в случае, если уголовное 
преследование начинается согласно  
ст. 276 УПК РМ только на основании 
его жалобы. В свою очередь, ст. 276 
УПК РМ предусматривает, что уголов-
ное преследование начинается только 
на основании предварительно заяв-
ленной жалобы потерпевшего в случае 
совершения преступлений, предусмо-
тренных в п. 1 ст. 152, ст. ст. 153, 155, 
ч. 1 ст. 157, ст. ст. 161, 170, 177, ч. ч. 1 
и 2 ст. 179, ст. ст. 193 и 194, ч. 1 ст. 197, 
ч. 1 ст. 198, ст. ст. 200 , 202 , 203, ч. 1  
ст. 204, ст. 274 Уголовного кодекса 
Молдовы, а также в случае кражи иму-
щества совершенного супругом (су-
пругой), родственниками, если ущерб 
нанесен опекуну или лицом, которое 
проживает вместе с пострадавшим 
или принятым им на проживание. При 
примирении потерпевшего с подозре-
ваемым, обвиняемым, подсудимым в 
случаях, указанных в настоящем УПК 
Молдовы, уголовное преследование 
прекращается. Процедура по таким де-
лам является общей. Примирение осу-
ществляется лично и имеет силу, если 
оно наступило до признания судебного 
решения окончательным [2].

Также, согласно ч. 1 п. 1 ст. 285 
УПК РМ, прекращение уголовного 
преследования на досудебном след-
ствии осуществляется, если установ-
лено, что предварительно заявленная 
жалоба была отозвана потерпевшим 
или стороны помирились – в случаях, 
когда уголовное преследование может 
быть начато только на основании пред-
варительно заявленной жалобы лица 
или когда уголовный закон допускает 
примирение. Примирение возможно и 
в судебном заседании при рассмотре-
нии дела в суде (ч. 1 ст. 332 УПК РМ).

Итак, в УПК РМ официально за-
крепляется возможность примирения 
между обвиняемым и потерпевшим. 
Однако УПК РМ не указывает, с помо-
щью какой процедуры будет осущест-
вляться такое примирение: участники 
заключат соглашение о примирении 
самостоятельно или с помощью меди-
атора. Также в УПК РМ не прописаны 
права и обязанности медиатора как 
отдельного субъекта уголовного про-
цесса. Однако эти пробелы в кодексе в 

определенной степени компенсируют 
положения Закона Республики Мол-
дова «О медиации» от 14.06.2007 г. № 
134-XVI, в котором ч. 2 главы VI посвя-
щена медиации по уголовным делам.

Данный Закон дает определение 
понятия медиации, закрепляет ее прин-
ципы, основные права и обязанности 
участников медиации и медиатора, уста-
навливает статус медиатора, закрепляет 
порядок организации профессиональ-
ной деятельности медиатора, процедуру 
проведения медиации и гарантии прав 
участников медиации и медиатора.

Ст. 32 Закона «О медиации» уста-
навливает, что сторонами медиации 
по уголовным делам является жертва 
преступления и лицо, совершившее 
преступление. Также, согласно поло-
жениям данной статьи, в медиации по 
уголовным делам может участвовать 
только аттестованный медиатор, кото-
рый включен в Список медиаторов.

Если при проведении медиации 
в уголовных делах одна из сторон яв-
ляется несовершеннолетним лицом, 
участие педагога или психолога обяза-
тельно. К тому же, согласно положени-
ям данного Закона, процесс медиации 
не заменяет и не приостанавливает 
уголовный процесс. Кроме этого, факт 
участия в медиации не может служить 
доказательством признания вины. От-
каз от подписания соглашения о при-
мирении не может ухудшить положе-
ние сторон.

В соответствии со ст. 33 Закона «О 
медиации», медиатор, который осу-
ществляет медиацию в уголовных де-
лах, вправе: a) ознакомиться с инфор-
мацией, относящейся к сути дела; b) 
ознакомиться с данными о сторонах, 
участвующих в медиации; c) встречать-
ся со сторонами, в том числе с обвиня-
емым, который находится под арестом, 
без ограничения количества и продол-
жительности встреч [1].

Закон также предусматривает, что 
не могут выступать в качестве медиа-
тора по уголовным делам офицер по 
уголовному преследованию, прокурор, 
судья, адвокат одной из сторон, а так-
же лицо, деятельность которого не со-
вместима с осуществлением функций 
медиатора на основании некоторых 
специальных законов. В случаях, пред-
усмотренных в ч. 2 ст. 33 УПК РМ, 
медиатор должен воздержаться от уча-
стия в процессе медиации.

Интересно, что согласно ст. 35 За-
кона, медиация, гарантированная го-
сударством, то есть в случае осущест-
вления медиации в уголовных делах, 
в которых примирение сторон ведет к 
устранению уголовной ответственно-
сти, стороны имеют право воспользо-
ваться услугами медиатора, обеспечен-
ного государством, на условиях, уста-
новленных Правительством. Итак, про-
цедура медиации является бесплатной.

Процедура медиации может быть 
проведена следующим образом.  
В преступлениях, в которых возмож-
но примирение между обвиняемым и 
потерпевшим, по инициативе одной 
из сторон, а также органов следствия, 
прокуратуры или суда производится 
медиация. Данная процедура прово-
дится посредником (медиатором) для 
примирения сторон и компенсации 
вреда потерпевшему, восстановления 
его нарушенных прав.

В соответствии с нормами Закона 
«О медиации», орган уголовного пре-
следования или суд, в производстве 
которых находится уголовное дело, до 
начала процедуры медиации, по согла-
шению сторон, предоставляют в распо-
ряжение медиатора необходимые мате-
риалы без ущерба уголовному пресле-
дованию или судебному разбиратель-
ству. Медиатор несет ответственность, 
установленную законодательством, за 
разглашение информации, предостав-
ленной в его распоряжение на стадии 
досудебного следствия или судебного 
процесса.

После завершения процедуры ме-
диации медиатор подает органу уго-
ловного преследования или суду, в про-
изводстве которых находится уголов-
ное дело, соглашение о примирении 
вместе с письменным отчетом о при-
нятых мерах и результате медиации, 
не раскрывая при этом содержания 
встреч со сторонами. В свою очередь, 
орган уголовного преследования или 
суд проверяет в присутствии сторон, 
подписано ли соглашение о примире-
нии сознательно, добровольно и с со-
блюдением прав сторон, и утверждает 
соответствующее соглашение или от-
казывает в его утверждении мотивиро-
ванным решением.

Если договор о примирении не бу-
дет подписан, а также обвиняемый не 
выполнит условия договора, медиа-
тор направляет органу, в производстве 
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которого находится уголовное дело, 
письменный отчет о своей деятель-
ности, выполненных действиях, на-
правленных на примирение, а также 
раскрывает причины, в связи с чем со-
глашение о примирении не подписано.

К сожалению, пока в законодатель-
стве Украины не существует норм, ре-
гулирующих медиацию в уголовном 
процессе. Вопрос посредничества для 
нашего государства является новым и 
требует законодательного закрепления. 
Автор статьи надеется, что именно в 
данном направлении в дальнейшем 
будет двигаться законотворческая дея-
тельность отечественного законодателя 
и пробелы законодательства по этому 
вопросу в будущем будут четко регла-
ментированы и в нашем государстве.

Выводы. Уголовно-процессуаль-
ное законодательство Республики Мол-
дова на современном этапе активно 
использует разнообразные средства 
упрощения судебного рассмотрения 
уголовных дел для разгрузки судебной 
системы и гуманизации уголовного 
судопроизводства в целом. Внедрение 
институтов судебного компромисса, 
восстановительного и согласительного 
правосудия в уголовно-процессуальное 
законодательство Молдовы помога-
ет снять излишнюю бюрократизацию 
уголовного судопроизводства и делает 
его доступным для лучшего понимания 
граждан.
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Summary
The article analyzes such thing as a “state” in the context of the constitutional 

economy, which serves as a mechanism of organization of legal, democratic state. The 
advantage of this paper is that given clear definition of totalitarianism and based on 
this showing advantage of democratization. Through the analysis of the principle of 
historicism becomes a statement of positive and negative fundamentals. Quick and 
organize the content described in detail the provisions of constitutional law, together 
with economic factors, which together represents - a constitutional economy. Expanding 
the legal nature and essence of the state of the mechanism in the organization of the legal, 
democratic state. This presentation gives the concept of not only national legislation but 
also abroad.

Key words: state, constitutional economics, mechanism, constitutional law.

Аннотация
В статье проводится анализ такого понятия, как «государство», в контексте 

конституционной экономики, которая выступает механизмом организации право-
вого, демократического государства. Преимуществом статьи является то, что да-
ётся чёткое определение тоталитаризму и на основе этого показываются плюсы 
демократизации. Через анализ принципа историзма определяются позитивные и 
негативные основы. Кратко и систематизировано излагаются подробности поло-
жений конституционного права вместе с экономическими факторами, что в сово-
купности представляет собой конституционную экономику. Раскрываются право-
вая природа и сущность государства в системе данного механизма организации 
правового, демократического государства. Даётся понятие не только национально-
го законодательства, но и зарубежного.

Ключевые слова: государство, конституционная экономика, механизм, кон-
ституционное право. 

Постановка проблемы. На-
циональное и зарубежное за-

конодательство даёт полный спектр 
для борьбы с теперешним состоянием 
конституционной сферы в решении 
экономических проблем. Понимание 
правового состояния страны не даёт ре-
шения. Анализ экономической сферы 
постановляется через конституцион-
ное законодательство. Состояние госу-
дарства много от чего зависит от харак-
тера правительственной власти, будь 
она тоталитарна или демократическая. 
Государство предоставляет помощь 
ровно на столько, на сколько состоит из 
нравов вершины иерархии, интересы 
которой дают возможность процвета-
ния или гражданам, или самой власти.

Актуальность темы. В системе 
кризисного состояния нашей страны 
является неизменной борьба. Понима-

ние проблем – не единственный выход 
из этого состояния. Для комплексно-
го подхода мы должны понимать, что 
главным козырем выступает предот-
вращение этих проблем, а не просто 
анализ. Борьба с кризисом является 
главной целью, основным обозначе-
нием для эффективного роста соци-
ального благополучия. Тоталитаризм 
и демократизм выступают главными 
ориентирами в механизме улучшения 
состояния. 

Само понятие «конституционная 
экономика» является малоизученным, в 
связи с этим, обозначение её как меха-
низма организации правовой, демокра-
тической державы ещё никем не упо-
треблялось. Само обозначение являет-
ся не просто теоретическим аспектом 
конституционного права, а практиче-
ским элементом улучшения состояния 



AUGUST 2015 31LEGEA ŞI VIAŢA

государства. Само государство должно 
внедрять правовые и демократические 
положения для эффективного регули-
рования современного состояния.  

Целью статьи является изучение 
не просто теоретических аспектов, а 
главное – практического характера дан-
ного механизма, реализации «механиз-
ма организации», где одним из главных 
элементов выступает государство как 
многоаспектный субъект. 

Изложение основного материала 
исследования. Государство выступает 
неоднородным элементом, который по-
зиционируется в разных сферах. Глав-
ной функцией выступает налаживание 
уровня благосостояния общества. Мы 
понимаем, что экономическая сила и 
политическая правда зависят именно 
от уровня развитости государства. Та-
ким равным можно считать его статус 
как правового и демократического. Его 
роль, место и функции являются объ-
ектом изучения конституционной эко-
номики.

Данное понятие в сфере консти-
туционной экономики имеет место 
специального субъекта, а в системе 
конституционной экономики как ме-
ханизма организации правового, де-
мократического государства – еще и 
практического элемента с действенным 
развитием.

Такая отрасль, как глобалистика, 
помогает понять, какое место госу-
дарства в становлении экономических 
процессов, а конституционное право 
регулирует данную сферу. Глобализа-
ция экономики представляет собой уси-
ление взаимосвязей, взаимодействий и 
взаимозависимости экономик, эконо-
мических систем разных стран мира; 
интернационализация производства 
и капитала, ведущая к установлению 
идентичных норм и условий ведения 
хозяйственной деятельности в странах, 
различается уровнем развития, видом 
общественно-политической и социаль-
но-экономической системы, вызывает 
неприятие и противодействие лиц, от-
стаивающих национальную специфич-
ность экономики отдельной страны [1].

Как уже отмечалось, одной из глав-
ных функций государства является 
регулирование уровня благосостояния 
граждан и экономического развития. 
В связи с постоянными изменениями 
в обществе, возникают кризисные яв-
ления, которые нужно не просто ре-

шать, а предупреждать. История дает 
возможность увидеть и извлечь уроки 
для улучшения уровня и возможности 
неповторения ошибок. Низкий уровень 
экономического развития государства 
приводил к политической нестабиль-
ности, а хуже всего – нарушал нормы 
конституционного устройства страны. 
Люди, которые постоянно видят не-
стабильность в стране, находятся в 
стрессовом состоянии. В связи с этим, 
у граждан начинает отсутствовать объ-
ективная оценка действительности, что 
приводит к нарушению устойчивой си-
стемы развития общества.

Восприятие постоянной юриди-
ческой формы государства в таком 
случае может быть реализовано как 
демократической, так и тоталитарной. 
Именно из-за отсутствия субъективно-
сти в граждан возникает ложное виде-
ние политической силы в государстве, 
которое обещает лучшие условия для 
существования. Поэтому истощенные 
ситуацией в стране, которая далеко 
не лучшее влияла на благосостояние, 
граждане могли выбрать тоталитарные 
силы только из-за обещания лучшего. 
Иногда не задумываясь, сами подписы-
вают себе фактически – лучшее суще-
ствование, практически – тоталитарное 
бытие. Таким примером может высту-
пать в 1933 г. Германия, когда при эко-
номическом кризисе пришли к власти 
нацисты во главе с Гитлером. Власть, 
вмешиваясь в политическую сферу 
государства, затрагивает и экономиче-
скую. Таким образом, возникает ликви-
дация экономической демократии, что 
характеризуется отсутствием свободы 
выбора предпринимательской деятель-
ности, уменьшением прав работников, 
принуждением к производству для 
удовлетворения потребностей правя-
щей верхушки.

Регулирование политики вело к из-
менениям и экономическим. Послед-
ствиями были отмена свободы слова, 
установление диктатуры во главе с пра-
вящим лидером. Такое «решение эко-
номических и политических проблем» 
имело и свои положительные стороны. 
Такими достоинствами можно считать 
краткосрочное достояние успеха в этих 
сферах и надуманное ускорение де-
мократических преобразований, но и 
здесь негативные последствия, которые 
считались достаточно долгосрочными, 
оказывались гораздо более серьезны-

ми. Одним из основных маневров для 
«содержания на плаву» государства 
было перенесение экономических 
ресурсов из одного в другой сектора 
экономики. При этом понимали, что 
должен быть и резервный фонд для 
государства. Таким образом, приме-
нялся механизм принудительных сбе-
режений. В основном характеристикой 
данного явления было искусственно 
созданный товарный дефицит, который 
заставлял людей откладывать деньги, 
так как нереальность их расходования 
создавала резервные отложения. По-
этому избыток этих средств отдавался 
в сберегательные кассы и передавался 
в распоряжение государством. Вся эта 
цепочка жестко отслеживалась и за на-
рушение ждало наказание.

Огосударствление экономики, на-
ционализация средств производства, 
устранение частной собственности по-
зволяют заменить независимые част-
ные решения владельцев плановыми 
решениями, принятыми единственным 
властным центром и подчиненны-
ми определенной цели. При наличии 
структуры власти и управления с чет-
кой иерархией вся экономическая си-
стема государства в течение какого-то 
времени становится как бы свободной 
от множества ограничений, возникаю-
щих в силу законов рынка и необходи-
мости уважения прав собственности. 
Такая система позволяет отключить 
рыночные механизмы, подчиняя управ-
ление экономикой воли и желанию го-
сударства [2, c. 57–60].

Выводы. Подводя итоги, можем 
отметить, что государство с тоталитар-
ным направлением ограничивает сво-
боду своих граждан через содержание 
под контролем всех сфер жизни. Эко-
номическая политика становится нере-
альной для поддержки главной функ-
ции государства – улучшения уровня 
жизни общества. Начиная от отдель-
ной единицы – гражданина и закан-
чивая всем обществом, все взято под 
контроль с помощью иерархической 
системы, которая сложилась истори-
чески. Эти сферы являются не только 
экономическими, но и политически-
ми, культурными, образовательными и 
другими. Конституционный принцип 
в этом случае звучит следующим об-
разом: все, прямо не предусмотренное, 
не может применяться. Такая навязчи-
вость в «заботе» правящей верхушки 
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заставляет лишь задуматься над неэф-
фективностью данной системы.

Не всегда то, что реализуется вла-
стью, является полезным для общества. 
А избрание власти для управления об-
ществом является лишь делом самих 
граждан. Поэтому главным признаком 
для общества является осознание дей-
ствительности, осведомленность в ре-
альной ситуации и самостоятельность 
выбора для улучшения своего состоя-
ния.

Вторым путем выхода из кризис-
ного состояния является становление 
демократического устройства. Таким 
примером служат Соединенные Штаты 
Америки, которые при выходе из Ве-
ликой депрессии 1929–1933 гг. предо-
ставили свободу как экономическую 
для общественности, так и свободу по-
литическую для государства. Именно 
здесь начала реализовываться функция 
государства – ответственность за до-
статочное обеспечение благосостояния 
граждан. Это возникло не только из 
экономических основ, но и элементар-
но личных, таких как свобода слова, 
свобода передвижения.

Как видим, состояние государства 
зависит от его составления как тота-
литарного или демократического го-
сударства. Власть имеет значительное 
влияние на практическое состояние в 
правовом и экономическом аспектах.
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Summary
In the article research is analysed by the scientists of problem of abuse of material 

and judicial rights. Possibility of abuse of rights and subject composition of such 
abuses are shown during transformation of civil legal relationships in civil judicial and 
executive-judicial legal relationships. The row of the suggestions sent to liquidation of 
such abuses is brought in.
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Аннотация
В статье анализируется исследование учеными проблемы злоупотребления 

материальными и процессуальными правами. Показаны возможность злоупотре-
бления правами и субъектный состав таких злоупотреблений при трансформации 
гражданских правоотношений в гражданские процессуальные и исполнительно-
процессуальные правоотношения. Внесено ряд предложений, направленных на 
ликвидацию таких злоупотреблений.

Ключевые слова: злоупотребление правом, гражданские правоотношения, 
гражданские процессуальные правоотношения, исполнительно-процессуальные 
правоотношения, шикана, истец, ответчик, судья.

Постановка проблемы. Про-
блемы злоупотребления как 

материальными, так и процессуальны-
ми правами сегодня активно исследу-
ются как украинскими, так и зарубеж-
ными учеными. 

Так, украинский ученый Я. Ро-
гач, исследуя историю развития права 
Франции, делает выводы о том, что, 
в отличие от римского права, которое 
является первоисточником формули-
ровки принципа недопустимости злоу-
потребления правом, законодательство 
Германии и Швейцарии приняло идею 
злоупотребления правом по римскому 
праву. Во Франции запрет злоупотре-
бления правом на законодательном 
уровне был официально закреплен 
не в частном праве (гражданском), а 
в публичном (конституционном) пра-
ве. При этом следует заметить, что в 
гражданском законодательстве Фран-
ции правовой запрет злоупотребления 
правом так и не состоялся [1].

Другие ученые также анализируют 
как возникновение понятия «злоупо-
требление правом», так и его появление 

в праве европейских стран [2], включая 
в то время и Российскую империю.

Цель статьи. В статье изучены 
злоупотребления правом при транс-
формации гражданских правоотноше-
ний в гражданские процессуальные и 
исполнительные процессуальные от-
ношения.

Изложение основного материала. 
В зарубежной процессуальной науке 
также признается, что «ни на норматив-
ном, ни на концептуальном уровне нет 
общего подхода для решения проблемы 
процессуальных нарушений и введение 
эффективных санкций за такого рода 
действия» [3, с. 109]. То есть, ученые 
предполагают, что единственным путем 
решения современных проблем со зло-
употреблением материальными и про-
цессуальными правами могут стать эф-
фективные санкции. С данным мнением 
трудно однозначно согласиться, по-
скольку санкция должна наперед пред-
усматривать установленные негативные 
последствия за правонарушения.

Российский ученый В.А. Аболо-
нин, исследуя немецкий гражданский 
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процесс, предложил классификацию 
основных видов злоупотребления 
правом на иск, построенную с учетом 
цели, которую преследует недобросо-
вестный истец. Согласно данной клас-
сификации, предлагается выделять зло-
употребление правом на иск как:

1) сутяжничество (склонность зате-
вать судебные процессы по различным 
поводам – А.К.);

2) симулятивный процесс;
3) обращение в суд с целью полу-

чения необоснованной выгоды;
4) обращение в суд с целью причи-

нения вреда [4].
Приведенная классификация позво-

ляет говорить о том, что истец, обраща-
ясь в суд, с целью нанести вред друго-
му лицу, способен такой вред причи-
нить только по отдельным категориям 
дел или на определенных этапах рас-
смотрения дела достичь желаемых для 
себя результатов. При этом у другого 
лица должно возникать право на возме-
щение вреда, а не только на примене-
ние к правонарушителю определенных 
санкций. То есть, речь должна идти 
не о предусмотренной законом мести 
правонарушителю путем применения 
к нему определенных санкций, а о не-
обходимости применения наряду со 
средствами воздействия на такое лицо 
как на правонарушителя мер, в первую 
очередь, о возмещении причиненного 
таким злоупотреблением ущерба.

При этом сутяжничество следует 
расценивать как черту поведения чело-
века, который в силу своего характера 
имеет страсть к ведению тяжб, а также 
показатель его психического состоя-
ния. Симуляцию следует расценивать 
как средство введения в заблуждение 
ответчика, которое не может расцени-
ваться как самостоятельная категория 
злоупотребления правом на иск. Ско-
рее всего, такой вид злоупотреблений 
должен восприниматься как случай 
выявленного, реального намерения 
истца. В частности, иногда можно об-
наружить и признаки коллективного 
злоупотребления правом, когда одного 
и того же ответчика или истца пытают-
ся «атаковать» из разных правовых по-
зиций, включая искусственные иски по 
поводу малоинтересных и неважных 
вопросов. Объяснить это положение 
можно тем, что, обращаясь в суд, даже 
сутяжник должен нести материальные 
расходы, прежде чем создаст опре-

деленные неудобства для ответчика, 
разумеется, если он не освобожден от 
уплаты судебных расходов. Поэтому 
обращение с симулятивным иском, в 
частности, обреченным на проигрыш 
дела, должно кем-то оплачиваться, 
иметь определенную цель, а не просто 
быть направленным на обман конкрет-
ного лица.

Предложим гипотезу, которая сво-
дится к тому, что телевидение заказало 
передачу и попросило конкретное фи-
зическое или юридическое лицо обра-
титься с иском к имениннику в качестве 
розыгрыша. Для этого случая не пред-
усмотрена уголовная ответственность, 
но с точки зрения административного 
права такое поведение может расцени-
ваться как совершение действий, сви-
детельствующих о явном пренебреже-
нии к суду или установленным в суде 
правилам, и подпадает под действие 
административной ответственности, 
предусмотренной ст. 1853 Кодекса об 
административных правонарушениях 
Украины. И если такие случаи будут 
иметь место все чаще, то очевидно, что 
ответственность будет пересмотрена и 
значительно усилена. 

Характеризуя такую категорию ист-
цов, как сутяжники, в силу собственно-
го опыта следует отметить, что такими 
лицами часто являются люди пожилого 
возраста. Но такое их поведение объяс-
няется не желанием бороться с право-
нарушениями, а попыткой пообщаться, 
быть в центре внимания окружающих, 
проявить себя. Такие лица, обычно, ос-
вобождены от уплаты судебного сбора и 
никаких материальных проблем при об-
ращении в суд у них не возникает. Они не 
могут быть лишены права на обращение 
в суд, исходя из положений Конституции 
Украины. Но, по нашему мнению, по-
сле предъявления ими трех искусствен-
ных исков, в удовлетворении которых 
им было отказано в течение года, сле-
дует ставить вопрос об аннулировании 
им льгот по освобождению от уплаты 
судебного сбора. Судебный процесс – 
это не способ времяпрепровождения и 
не телевизионная игра, где можно себя 
проявить, а государственный механизм, 
предназначенный для защиты нарушен-
ных прав лиц и решения реальных спо-
ров, а не надуманных, ликвидации фак-
тических правонарушений и т. п.

Российские ученые, говоря на тео-
ретическом уровне о «злоупотреблении 

правом», проводят и анализ судебной 
практики. Так, Т.С. Яценко указывает, 
что в ст. 10 Гражданского кодекса РФ 
шикана определяется как действие, 
которое совершается для того, чтобы 
причинить вред другому лицу. Здесь 
имеется в виду ситуация, когда уполно-
моченный субъект пользуется правом с 
одной единственной целью – ущемить 
чужие интересы. Вместе с тем, анализ 
современной судебной практики позво-
лил нам сделать вывод о том, что шика-
ной должны признаваться, в том числе, 
и действия, направленные на достиже-
ние, кроме указанной, и других целей, 
в частности получение материальной 
выгоды, привлечение большего коли-
чества покупателей и т. п. [5].

Примерно такой же точки зрения 
придерживаются и другие российские 
ученые и отмечают, что, в зависимости 
от цели, злоупотребление правом де-
лится на следующие формы:

а) с единственным намерением, то 
есть с единственной целью причинить 
вред другому лицу (шикана);

б) в целях получить обогащение, то 
есть с целью получить материальную 
выгоду (наживу);

в) в целях предотвращения (уклоне-
ния) выполнения своих обязательств;

г) в целях сопротивления реализа-
ции субъективных прав кредитором на 
защиту и восстановление [6].

То есть, шикана воспринимается 
как подвид злоупотребления правом, 
направленная, исключительно, на при-
чинение вреда другому лицу. Но, пред-
ложенная А.В. Соколовым классифика-
ция злоупотреблений правом отличает-
ся и по терминологическому критерию, 
поскольку нельзя согласиться с тем, 
что форму злоупотребления можно 
отождествлять с ее целью.

Автор считает необходимым гово-
рить о форме злоупотребления правом 
в соответствии с тем правовым состоя-
нием, в котором находится такое злоу-
потребление. 

Но следует отметить, что граждан-
ско-правовые отношения существенно 
отличаются от гражданских процессу-
альных хотя бы тем, что в последних 
появляется новый обязательный субъ-
ект – суд, а при последующем развитии 
отношений в сфере исполнительного 
производства его заменяет государ-
ственный исполнитель и возникают 
новые характерные для исполнитель-
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ном процесса исполнительно-процес-
суальные отношения [7].

Поэтому следует признать спец-
ифичность отношений по поводу по-
тенциальных злоупотреблений правом 
в пределах гражданских правоотно-
шений, а также в свойственных граж-
данскому и исполнительному процес-
сам формах. В частности, исходя из 
изложенного выше, следует отметить, 
что обращение к суду можно рассма-
тривать в нескольких аспектах: и как 
способ защиты права, и как способ вос-
становления уже нарушенного права и 
пресечение длительного правонаруше-
ния, но можно такое обращение при 
определенных условиях расценивать 
как способ злоупотребления правом.

Например, когда лицо уклоняет-
ся от добровольного исполнения воз-
ложенных на него договором обяза-
тельств, оно может обратиться в суд за 
расторжением договора, признанием 
его недействительным или незаклю-
ченным и таким образом аннулировать 
основания возникновения права требо-
вания и, соответственно, собственных 
обязательств. В то же время должник, 
зная современную сложность объек-
тивного рассмотрения дел в граждан-
ском судопроизводстве, может брави-
ровать этим аспектом и не выполнять 
обязательств в полном объеме.

То есть, при переходе от граждан-
ских правоотношений в сферу граж-
данских процессуальных, а затем и ис-
полнительных процессуальных право-
отношений происходит существенное 
усложнение субъектного состава, а так-
же самих правоотношений, поскольку, 
как правило, возникает необходимость 
оплаты судебного сбора, а затем взы-
скания исполнительного сбора. 

Кроме того, субъекты первичного 
спора, фактически, лишаются возмож-
ности самостоятельно решать первич-
ный спор, поскольку может иметь ме-
сто мировое соглашение сторон, кото-
рое подлежит признанию судом. 

Характерной чертой переходных 
этапов правоотношений можно счи-
тать то положение, что истец, исходя 
из презумпции, является лицом, пра-
ва которого нарушены, должен пла-
тить судебный сбор при обращении 
в суд, а при неисполнении решения 
суда в добровольном порядке испол-
нительный сбор взыскивается уже с 
должника. 

Из этого положения следует, что, 
обязывая истца уплатить судебный 
сбор, государство возлагает именно на 
него соответствующую обязанность 
как санкцию, что он не смог догово-
риться и решить спор с ответчиком 
(должником) во внесудебном порядке. 
Действительно, в судебном решении 
может иметь место положение о том, 
что судебные издержки возлагаются 
на ответчика, но это уже возмещение 
понесенных расходов. Как показывает 
практика, такие расходы могут быть и 
не возвращены, если в последующем 
окажется, что у должника отсутству-
ет имущество или он его надежно  
спрятал.

Исходя из ст. 3 Конституции Укра-
ины, государство должно способство-
вать в защите нарушенных прав граж-
дан и, соответственно, юридических 
лиц, поэтому не совсем логично, когда 
делается общее предположение о на-
рушении прав истца и такое лицо при-
знается обязанным оплатить работу 
суда, то есть оплатить судебный сбор. 
Не логичной следует признать ситуа-
цию, когда дело после рассмотрения 
кассационной инстанцией направляет-
ся в суд первой или апелляционной ин-
станций на новое рассмотрение и при 
последующем рассмотрении граждане, 
недовольные решениями судов, вы-
нуждены вновь платить судебный сбор, 
хотя «второй круг» пересмотров судеб-
ных решений уже сводится к устране-
нию недостатков в деятельности судов. 
Поэтому автор считает, что при повтор-
ном обращении в суд апелляционной и 
кассационной инстанций жалобщик не 
должен платить судебный сбор.

В связи с приведенным выше, автор 
также считает необходимым акценти-
ровать внимание на том аспекте, что 
нужно отделить судебные издержки, 
понесенные стороной при рассмо-
трении дела, от общих требований по 
иску и удовлетворять такие расходы 
в первую очередь. Иначе следует, что 
лицо несет дополнительные расходы, и 
таким образом увеличиваются его по-
тери, а государство обязано пресекать 
правонарушения и восстанавливать 
нарушенные права, поскольку, соглас-
но ст. 3 Конституции Украины, права, 
свободы человека и их гарантии опре-
деляют содержание и направленность 
деятельности государства. Государство 
должно отвечать перед своими граж-

данами за свою деятельность, а полу-
чается, что оно уклоняется от своих 
обязанностей и никаких материальных 
обязательств за ненадлежащее право-
судие не несет.

Автором проанализированы от-
дельные особенности трансформации 
гражданских отношений в граждан-
ские процессуальные и исполнитель-
но-процессуальные правоотношения 
с целью анализа категории «злоупо-
требление правом», а также с целью 
демонстрации того, что в процессе 
трансформации этих правоотношений 
должны претерпеть существенного из-
менения и те цели, которые стороны 
спора или конфликта намеревались 
достичь в пределах гражданских про-
цессуальных правоотношений, однако 
не достигли из-за обращения одной из 
сторон в суд.

В целом можно утверждать, что не 
каждый спор и конфликт приводит к 
обращению в суд из-за того, что наме-
рения сторон могут измениться. Суще-
ствуют случаи, когда кредитор не реша-
ется обращаться в суд с иском по раз-
ным причинам, в частности он уверен в 
том, что, кроме лишних затрат времени 
и средств, он в итоге ничего не получит.

Позиция должника сводится к тому, 
что он не уверен в том, что кредитор об-
ратится в суд и он понесет дополнитель-
ные убытки, а это не стимулирует его к 
исполнению обязательства в доброволь-
ном (внесудебном) порядке. Последняя 
позиция, исходя из судебной практики, 
свидетельствует о существовании опре-
деленной категории лиц, которых не пу-
гает обращение в суд кредитора в силу 
различных причин, к которым следует 
отнести следующие:

– предыдущий опыт, когда другие 
кредиторы не обращались с иском, или 
в суде были уменьшены исковые требо-
вания (претензия) кредитора, или дело 
длительное время рассматривалось су-
дами и это привело к обесцениванию 
претензии;

– советы адвоката, который заверил 
в выигрыше дела;

– дополнительные негативные по-
следствия для ответчика, которые он 
будет нести в случае проигрыша дела, 
не стимулируют его к активному пове-
дению и разрешению дела во внесудеб-
ном порядке.

Таким образом, автор считает, что 
нужно создать определенные санкции, 



AUGUST 2015 35LEGEA ŞI VIAŢA

что будут применяться к лицам, кото-
рые проиграли дело, по аналогии с ис-
полнительным сбором, что применя-
ется к лицам, которые не выполняют 
общеобязательные решения судов до-
бровольно. То есть, судебный сбор дол-
жен взиматься не при обращении в суд, 
а после рассмотрения дела включаться 
в судебные расходы, которые должно 
возмещать виновное лицо, не прекра-
тившее правонарушения.

Но, рассматривая судебное реше-
ние как акт, суммирующий матери-
альные и процессуальные требования, 
можно говорить о возможности и целе-
сообразности объединения целей злоу-
потребления как материальным, так и 
процессуальным правом, которые были 
перечислены ранее. Их совокупность 
позволит проследить трансформацию 
целей лиц, злоупотребляющих правом.

Так, шикана как злоупотребление 
материальным правом с целью при-
чинения вреда и желание получить 
материальную выгоду продолжает су-
ществовать и в пределах гражданского 
процесса и становится целью, которую 
пытаются достичь с помощью решения 
суда. Злоупотребление в целях предот-
вращения (уклонения) исполнения 
своих обязательств и сопротивление 
в реализации субъективных прав кре-
дитором на защиту и восстановление 
превращаются в манипулирование соб-
ственными процессуальными правами, 
включая встречные иски или иски тре-
тьих лиц, а также способы затягивания 
процесса рассмотрения дела.

Только сутяжничество остается са-
мостоятельной процессуальной кате-
горией, которая может расцениваться 
как причина злоупотребления процес-
суальным правом.

Можно утверждать, что на грани-
це трансформации гражданских про-
цессуальных отношений в исполни-
тельные процессуальные отношения 
цели будут примерно такими же, но 
сутяжничество должно исчезать, по-
скольку государственной исполнитель-
ной службой процессуальные действия 
осуществляются не всегда публично, в 
частности списание средств со счетов в 
банках должников, начисление алимен-
тов и контроль за их взысканием.

Поэтому можно говорить не про-
сто о сутяжничестве, а о человеческой 
черте характера по инициированию де-
ятельности государственных органов 

и наблюдению за воплощением своей 
воли руками других лиц. Кроме того, 
целесообразно признать общеизвест-
ным и стереотипным выражение: «Я на 
тебя в суд подам», что провоцирует не к 
решению конфликта мирным путем, а к 
соблюдению собственного слова.

Кроме того, при трансформации 
судебных актов в исполнительные до-
кументы могут иметь место злоупотре-
бления и со стороны судей. Автор не 
имеет в виду неправосудные решения, 
поскольку постановление таковых объ-
ективно должно квалифицироваться 
как преступление. Однако мы должны 
принимать во внимание, что они станут 
таковыми лишь после провозглашения 
приговора суда, а до тех пор должны 
расцениваться такие решения, опре-
деления, постановления как имеющие 
определенные недостатки, в частно-
сти не совсем обоснованные решения 
судов об обеспечении иска. По обще-
му правилу, решения суда подлежат 
исполнению государственной испол-
нительной службой с того момента, 
когда они вступили в законную силу, 
за исключением решений, которые 
подлежат немедленному исполнению 
и по ним выдан исполнительный лист. 
Вопрос о том, что они в последующем 
могут быть отменены, не должен ка-
саться государственных исполнителей, 
для которых исполнительный лист и 
соответствующее заявление взыскате-
ля является достаточным основанием, 
чтобы начать исполнительное произ-
водство.

Поэтому автор считает, что в госу-
дарственную исполнительную службу 
на исполнение могут попасть не только 
решения судов с «недостатками», но 
и незаконные, которые не отменены в 
установленном законом порядке. То 
есть, злоупотребление правом в таком 
случае со стороны суда может приво-
дить к самым негативным последстви-
ям вплоть до лишения владельца иму-
щества, принудительного выселения из 
жилья.

Выводы. Таким образом, можно, в 
таких ситуациях, говорить о том, что 
к злоупотреблениям со стороны суда 
в исполнительном производстве мо-
гут относится и преступные действия 
и другие правонарушения, которые не 
были вовремя пресечены в установ-
ленном законом порядке. Именно эта 
черта отличает гражданско-правовые 

отношения от гражданских процессу-
альных и исполнительных правоот-
ношений, поскольку от лица, которое 
подверглось совершению в отношении 
него преступных действий, даже при 
совершении гражданских отношений 
требуется правильно их квалифициро-
вать и обращаться в суд или правоох-
ранительные органы в установленном 
порядке. Такая позиция законодателя 
обусловливает необходимость про-
стых граждан, которым был причинен 
ущерб, надлежаще с точки зрения юри-
спруденции квалифицировать право-
отношения, но это не всегда реально 
осуществить простому гражданину. 
Поэтому довольно часто при ссылке на 
неправильную квалификацию право-
отношений при обращении в суд не-
обходимо искать в действиях предста-
вителей, особенно адвокатов, которые 
рекомендуют способы защиты прав и 
готовят соответствующие документы, 
или в действиях правоохранительных 
органов, которые иногда не видят в 
действиях лица, злоупотребляющего 
своими материальными правами, при-
знаки преступления.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕДМЕТОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ  
ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ДОНОРСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ
Юлия ЛИСИЦЫНА,

преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин юридического факультета 
Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The article is dedicated to research of the objects of corpus delicti foreseen by the 

art. 143 and 144 of the Criminal Code of Ukraine. These objects are human organs, 
blood and tissues. Considering that these provisions of the Code are referential, we 
analyzed legal acts, judicial and law enforcement practice, as well as different doctrinal 
views regarding the above mentioned objects of corpus delicti. The gaps of applicable 
legislation and ways of overcoming these gaps are defined.

Key words: subject of crime, organs, tissues, anatomical materials, placenta, blood.

Аннотация
Статья посвящена исследованию предметов преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 143 и 144 Уголовного кодекса Украины, которыми являются органы, тка-
ни и кровь человека. Учитывая бланкетность данных норм, проанализированы 
нормативно-правовые акты, практика судебных и правоохранительных органов, 
а также различные доктринальные взгляды относительно указанных предметов 
преступлений. Отмечаются недостатки действующего законодательства и пути их 
преодоления.

Ключевые слова: предмет преступления, органы, ткани, анатомические мате-
риалы, плацента, кровь.

Постановка проблемы. Пони-
мание предмета преступления 

отличается фундаментальным значени-
ем для уголовно-правовой доктрины, 
законотворчества и юридической прак-
тики. В частности, без правильного 
установления предмета преступления 
проблематично, а иногда и невозможно 
решить вопрос о привлечении лица к 
уголовной ответственности за совер-
шение указанных преступлений. Пред-
мет преступления играет важную роль 
в выяснении характера совершенного 
преступления. Его свойства нередко 
позволяют отграничить преступле-
ние от административного или иного 
правонарушения, так как оценка мно-
гих действий в значительной степени 
зависит от характеристики именно 
предмета преступления (в частности 
установление признаков предмета по-
сягательства является необходимым 
условием преступления) [1, с. 89–90]. 
Нарушение установленного законом 
порядка трансплантации органов или 
тканей человека и насильственное до-
норство относятся к так называемым 
предметным преступлениям, то есть 

для этих составов преступлений пред-
мет является обязательным признаком. 
Однако исследование вопроса предме-
та преступления вообще и предметов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 
143 и 144 Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК Украины), повлекло ряд 
проблем и дискуссий, которые требуют 
углубленного исследования.

Актуальность темы. В науке уго-
ловного права вопросам, связанным с 
предметом незаконной транспланта-
ции и донорства, были посвящены ис-
следования В.К. Грыщука, З.Л. Волож, 
С.В. Грынчака, Н.В. Костина, М.Н. Ма- 
леиной, Н.А. Маргацкой, Н.И. Мату-
зова, О.О. Мыслывой, А.В. Мусиен-
ка, А.Г. Пелагеши, В.П. Сальникова,  
А.В. Сапронова, О.Е. Старовойто-
вой, С.Г. Стеценко, Г.В. Чеботаревой,  
С.И. Чорнооченко, Н.И. Хавронюка и 
других ученых, которые внесли свой 
вклад в исследование данной пробле-
мы. Вместе с тем отдельные аспекты 
данной темы остаются достаточно 
спорными, а иные – малоисследован-
ными, что не только не исчерпали про-
блему, а ставят новые вопросы, требу-
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ющие ответа и конкретизации как на 
теоретическом, так и на законодатель-
ном и правоприменительном уровнях.

Все это свидетельствует о необхо-
димости дальнейшего исследования 
предметов преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 143 и 144 УК Украины.

Целью статьи является всесторон-
нее и углубленное исследование пред-
метов незаконной трансплантации и 
донорства крови и выработки на этой 
основе целостной концепции их пони-
мания.

Изложение основного материала 
исследования. В науке уголовного пра-
ва предмет преступления рассматрива-
ют как вид предмета общественных от-
ношений, что представляет собой опре-
деленные запрещающие нормой закона 
Украины об уголовной ответственно-
сти (УК Украины) вещи материального 
мира, которые подвергаются непосред-
ственному преступному воздействию 
или в связи с которыми совершаются 
преступления [2, с. 174].

Место предмета в составе престу-
пления повлекло среди ученых много-
образие мнений. Исследователи про-
блемы предмета преступления сфор-
мулировали ряд концептов, связанных 
с определением его места в составе 
преступления.

1. Достаточно распространенным в 
этом контексте взгляд, согласно кото-
рому предмет преступления признает-
ся факультативным признаком состава 
преступления. При таком подходе не 
конкретизируется, каким элементом 
состава преступления охватывается 
предмет посягательства (Н.И. Бажа-
нов, П.С. Матышевский, А.В. Наумов,  
В.Я. Таций).

2. Сторонники иной точки зрения 
утверждают, что предмет преступления 
следует относить к признакам объек-
тивной стороны состава преступления 
(П.П. Михайленко, Н.П. Бикмурзин).

3. Согласно древним научным 
взглядам, предмет преступления яв-
ляется составной объекта преступле-
ния (иногда их даже отождествля-
ют), выступает любым структурным 
элементом общественных отноше-
ний, охраняемых уголовным законом  
(А.Ф. Кистяковский, В.Д. Спасович, 
Н.С. Таганцев) [1, с. 90–94].

Представляется, что наиболее при-
емлемой является позиция тех ученых, 
которые поддерживают концепцию о 

предмете преступления как факульта-
тивном признаке состава преступле-
ния, находящемся в непосредственной 
связи с потерпевшим от преступления.

Поскольку органы, ткани и кровь 
человека непосредственно предусмо-
трены в диспозициях ст. ст. 143 и 144 
УК Украины, можно сделать вывод, 
что незаконная трансплантация и на-
сильственное донорство принадлежат 
к предметным преступлениям.

С целью всестороннего раскрытия 
общей характеристики трансплантации 
и донорства как объектов правового 
регулирования необходимо подробнее 
остановиться на освещении правового 
статуса органов, тканей и крови чело-
века, что используются для трансплан-
тации и донорства.

Следует согласиться с С.Г. Стеценко, 
который считает, что одним из важных 
вопросов, подлежащих юридической ре-
гламентации, является правовой статус 
трансплантатов, то есть органов и тка-
ней, отделенных от организма донора. 
Эти биологические материалы являются 
объектом трансплантации [3, с. 144]. 

Представляется целесообразным 
проанализировать позицию ведущих 
ученых, в кругу научного зрения кото-
рых находится данная проблема. Так, 
С.И. Чорнооченко отмечает, что отно-
шения донорства и трансплантации –  
это личные неимущественные отноше-
ния, поскольку они складываются по 
поводу благ, которые не отделены от 
гражданина без медицинского вмеша-
тельства [4, с. 65].

Весомый вклад в исследовании 
этой проблемы сделали Н.А. Маргац-
кая и М.Н. Малеина. Трансплантаты, 
отмечает Н.А. Маргацкая, являют-
ся особыми вещами, что выполняют 
функцию спасения жизни и восстанов-
ления здоровья больных и не являются 
товаром. Отношения донорства автор 
относит к имущественным, поскольку 
они связаны с использованием мате-
риальных благ: кровь, органы и ткани 
являются вещами, предметами матери-
ального мира [5, с. 15, 19]. В противо-
положность этому, О.Е. Старовойтова 
не соглашается с мнением Н.А. Мар-
гацкой относительно закрепления за 
органами и тканями статуса особенных 
вещей, которые выполняют функцию 
спасения жизни и обновления здоровья 
человека. Автор пишет, что нельзя при-
знать целесообразным предоставление 

органам и тканям, отделенным от орга-
низма, статуса вещей, ограниченных в 
гражданском обороте. Органы и ткани 
человека являются частями его цело-
го, а человек (даже умерший) является 
субъектом, а не объектом права. Автор 
разделяет мнение Н.И. Матузова о том, 
что человек может быть только субъек-
том, но не объектом права и правоотно-
шений. Только в рабовладельческом об-
ществе раб рассматривался как объект 
купли-продажи, иначе говоря – «вещь, 
что говорит». В современных правовых 
системах подобное не допускается, 
хотя подпольная торговля людьми, в 
частности детьми, молодыми девушка-
ми, к сожалению, в отдельных странах 
имеется и в достаточно широких мас-
штабах [6, с. 220].

Как справедливо отмечают С.Г. Сте- 
ценко и А.Г. Пелагеша, с такой пози-
цией следует не согласиться. Речь идет 
о том, что органы и ткани человека, 
которые уже изъяты правомерно из 
организма, не является его составной. 
Именно поэтому нельзя свидетельство-
вать, что изъятые органы и ткани чело-
века является его частями как целого 
[7, с. 16]. При этом следует отметить, 
что умерший уже не является субъек-
том права в полном смысле этого слова. 
Он фактически не может осуществлять 
права и обязанности субъекта.

М.Н. Малеина, исследуя этот вопрос 
отмечает, что, поскольку в нашей стране 
не хватает трансплантатов, и по этой при-
чине умирают тысячи людей, за органами 
и тканями необходимо распространить 
режим вещей, ограниченных в граждан-
ском обороте, и, прежде всего, запретить 
их продажу за границу [8, с. 78–79].

Такую же позицию разделяют  
В.П. Сальников и С.Г. Стеценко. Ученые 
указывают, что закрепление за органами 
и тканями режима вещей, ограничен-
ных в гражданском обороте, позволит 
создать предпосылки более реального 
правового регулирования всего процес-
са трансплантации и ограничит потен-
циальную возможность коммерческих 
отношений при операциях с донорски-
ми органами и тканями [9, с. 44–45].

Исторически первыми были иссле-
дования, направленные на выяснение 
правовой природы донорства крови и 
правового статуса самой крови, уже взя-
той из организма донора. В частности, 
З.Л. Волож принадлежит публикация 
еще 1928 г., в которой отмечалось, что 
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кровь человека является частью орга-
низма, в связи с чем не подпадает под 
понятие вещи, не имеет рыночного эк-
вивалента и не может быть предметом 
соглашения [10, с. 217]. То есть, автор 
стоял на позиции, что кровь человека 
в случаях донорства при отделении от 
организма не является вещью и, как 
следствие, не может восприниматься 
как объект гражданского права. Однако 
в дальнейшем автор изменил свое мне-
ние и отмечал, что кровь – это не только 
часть организма, но и часть материаль-
ного мира. Отделенной от организма, 
она является вещью, особенность кото-
рой – ограничение в гражданском обо-
роте [11, с. 108].

В общем относительно правового 
статуса крови высказаны следующие 
мысли: 1) кровь – это часть организма 
и поэтому не является вещью, не име-
ет рыночного эквивалента и не может 
быть предметом соглашения; 2) кровь, 
отделенную от организма, следует 
считать вещью, ограниченной в граж-
данском обороте. Последняя мысль 
является убедительной не только того, 
что касается крови, но и в отношении 
других видов анатомических материа-
лов человека, тем более что многие из 
них уже давно используют не только 
по функциональному назначению, но 
и как сырье для изготовления меди-
цинских препаратов, косметологиче-
ских средств и тому подобное. Итак, 
анатомические материалы человека 
в правовой плоскости целесообразно 
рассматривать как объекты матери-
ального мира – разновидность вещей, 
ограниченных в гражданском обороте 
[11, с. 46]. В дальнейшем Н.В. Костин 
отмечает, что исключение составляют 
костный мозг человека, биоимплан-
таты и ксенотрансплантаты, которые 
рассматриваются как разновидность 
товара (их можно получать на коммер-
ческой основе). Но в отношении этих 
материалов (товаров) в законе о транс-
плантации и ведомственных норматив-
ных актах Минздрава не определяется 
методика их оценки. Такая ситуация 
препятствует уголовно-правовой ква-
лификацию действий по контрабанде 
анатомических материалов, что фор-
мально относятся к товарной группе 
[12, с. 100].

Таким образом, учитывая, что 
гражданское законодательство не отно-
сит органы, ткани и кровь к объектам, 

изъятым из гражданского оборота, а 
также их потребность не только в ле-
чебной сфере, но и в сферах фармако-
логии и косметологии свидетельствует 
о необходимости признать за такими 
предметами статус органов и тканей, 
ограниченных в гражданском обороте.

Определив правовой режим транс-
плантатов, следует подробнее остано-
виться на их характеристике. Органы 
человека (от гр. оrganon – орудие, ор-
ган) – обособленная часть целого ор-
ганизма, что выполняет одну или не-
сколько специфических функций [13, 
с. 379]. Согласно Перечню органов че-
ловека, разрешенных к изъятию у до-
нора-трупа, утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения Укра-
ины от 25 сентября 2000 г. № 226, у 
трупа могут быть изъяты такие органы, 
как сердце, легкие, комплекс «сердце – 
легкие», печень, почки, поджелудочная 
железа с 12-перстной кишкой, селезен-
ка, паращитовидные железы [14].

В доктрине уголовного права ряд 
ученых к предмету преступления, пред-
усмотренного ст. 143 УК Украины, отно-
сят анатомические материалы [15 с. 102].  
Следует согласиться с Г.В. Чеботаревой, 
которая справедливо замечает, что в ст. 
1 Закона Украины о трансплантации 
органов и других анатомических мате-
риалов человеку содержится шире, чем 
в уголовном законодательстве, пере-
чень трансплантатов: анатомические 
материалы (органы, ткани, анатомиче-
ские образования, клетки человека или 
животного), биоимплантаты (средства 
медицинского назначения, изготов-
ленные из анатомических материалов 
умерших людей), ксенотрансплантаты 
(анатомические материалы животного, 
предназначенные для трансплантации), 
фетальные материалы (анатомические 
материалы мертвого эмбриона (плода) 
человека). Таким образом, уголовно-
правовое значение предмета преступле-
ния, предусмотренного ст. 143 УК Укра-
ины, имеют не все, а только некоторые 
анатомические образования, которые 
могут использоваться при транспланта-
ции. Поскольку термин «анатомические 
материалы», что употребляется в Законе 
о трансплантации шире, чем понятие 
«органы и ткани», что употребляется 
в ст. 143 УК Украины, следует согла-
ситься, что анатомические материалы, 
которые не являются тканями, пред-
метом преступления, предусмотренно-

го ст. 143 УК Украины, не признаются  
[16, с. 38].

Ткани человека – это исторически 
(филогенетически) образованная си-
стема клеток и некоторых структур, ко-
торая имеет общность строения, функ-
ции, развития. Согласно перечню ана-
томических образований, тканей, их 
компонентов и фрагментов и феталь-
ных материалов, разрешенных к изъ-
ятию у донора-трупа и мертвого плода 
человека, утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения Украи-
ны от 25 сентября 2000 г. № 226, у тру-
па могут быть изъяты 1) мягкие ткани 
(твердая мозговая оболочка, перикард); 
2) ткани опорно-двигательного аппара-
та; 3) сосуды и клапаны (аорта, другие 
артериальные и венозные сосуды, кла-
паны сердца, аорты и других крупных 
сосудов); 4) другие ткани (слуховые 
косточки, барабанная перепонка, кост-
ный мозг, кожа, роговица, зубы, склера, 
трахея); 5) фетальные материалы (по-
сле искусственных абортов и родов) 
(амниотическая оболочка, пуповина, 
плацента, фетальные ткани) [17].

В науке и практике возникают спо-
ры о признании фетальных тканей и 
плаценты предметом преступления, 
предусмотренного ст. 134 УК Украи-
ны. Так, О.О. Мыслыва указывает, что 
к моменту появления плода путем пре-
рывания беременности, искусствен-
ных или естественных родов плацента 
является разновидностью анатомиче-
ского материала беременной – тканью 
донора, поскольку она, ее фрагменты 
и компоненты являются веществом, 
представляют собой систему преиму-
щественно однородных клеток жен-
ского организма. После появления 
плода плацента является частью вну-
триутробного организма, поэтому она, 
ее фрагменты и компоненты являются 
тканью новорожденного. В случае изъ-
ятия плаценты, ее фрагментов и компо-
нентов у мертворожденного, согласно 
ст. 1 Закона о трансплантации органов 
и других анатомических материалов 
человеку и Перечня анатомических об-
разований, тканей, их компонентов и 
фрагментов, разрешенных к изъятию 
у донора-трупа и мертвого плода чело-
века, она есть фетальным материалом 
[18, с. 457–458].

В противовес такой позиции  
А.В. Мусиенко отметил, что плацента, 
выделенная из организма человека в 



AUGUST 2015 39LEGEA ŞI VIAŢA

результате физиологических родов, не 
может считаться предметом преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 143 УК 
Украины, но может быть им до момен-
та выделения из организма естествен-
ным путем [19, с. 7].

Н.И. Хавронюк к предмету престу-
пления, предусмотренного ст. 143 УК 
Украины, включает анатомические ма-
териалы человека (гомотрансплантаты), 
как органы и ткани в т. ч. (кроме престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 143) 
взятые у мертвого человека), однако не 
включает в предмет преступления фе-
тальные материалы [20, с. 355].

Практика судебных и правоохра-
нительных органов также не дает чет-
кого ответа на данные вопросы. Так, 
согласно материалам уголовного дела, 
работники правоохранительных орга-
нов признали предметом преступления 
плаценту человека. В частности, 24 
февраля 2004 г. прокурором Бабушкин-
ского района г. Днепропетровска было 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии должностных лиц ГП «Импторг-
сервисмед» и частной производствен-
но-коммерческой фирмы «Импторг-
сервис» по факту незаконной торговли 
тканями человека по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 143 УК Украины. Согласно поста-
новлению прокурора о возбуждении 
уголовного дела, должностные лица 
ГП «Импторгсервисмед» и частной 
производственно-коммерческой фир-
мы «Импторгсервис» с 15 марта 2001 г. 
по 25 сентября 2003 г. в нарушение ст. 
18 Закона Украины «О трансплантации 
органов и других анатомических мате-
риалов человеку» от 16 июля 1999 г.  
№ 1007-XIV, согласно которой заклю-
чение сделок на куплю-продажу орга-
нов и других анатомических материа-
лов человека запрещено, осуществляли 
незаконную деятельность по купле-
продаже анатомических материалов 
человека (криоконсервирование пла-
центы человека, криоконсервирование 
эмбриональной клетки и др.,) пред-
усмотренных для трансплантации. 22 
февраля 2006 г. старшим следователем 
прокуратуры Бабушкинского района 
г. Днепропетровска было возбуждено 
уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 203 
УК Украины. Согласно постановле-
нию следователя прокуратуры, лицо, 
являясь директором ГП «Импторсер-

висмед», в нарушение ст. 7 Закона 
Украины «О трансплантации органов и 
других анатомических материалов че-
ловеку» от 16 июля 1999 г. № 1007-XIV 
с корыстных побуждений на основании 
устных соглашений осуществляло пе-
ревозку анатомических материалов че-
ловека, а именно: кроиконсервирован-
ную плацентарную ткань человека, то 
есть осуществляла хозяйственную де-
ятельность, в отношении которой име-
ется запрет, установленный законом. 
Эти уголовные дела 22 февраля 2006 г. 
следователем прокуратуры были объ-
единены в одно производство [21]. 

Указанное уголовное дело было 
предметом его рассмотрения судами 
первой, апелляционной и кассацион-
ной инстанций. В суде первой инстан-
ции и апелляционной квалификация 
преступления осталась без изменений. 
Однако Верховный Суд Украины своим 
Постановлением от 11 сентября 2008 г. 
отменил постановление коллегии судей 
судебной палаты по уголовным делам 
апелляционного суда Днепропетров-
ской области от 17 октября 2007 г. и 
направил дело на новое апелляционное 
рассмотрение. Основанием для тако-
го решения стали выводы Верховного 
Суда, согласно которым, в соответствии 
с Приказом Министерства здравоохра-
нения от 25 сентября 2000 г. № 226, 
следует, что плацента относится к фе-
тальным материалам, а из содержания 
Закона Украины «О трансплантации 
органов и других анатомических ма-
териалов человеку» от 16 июля 1999 г. 
видно, что фетальные материалы име-
ют другие, менее строгие требования 
относительно условий и порядка осу-
ществления деятельности, связанной с 
трансплантацией. Данный Закон также 
не содержит четкого определения, от-
носится ли плацента к ткани человека. 
Также апелляционный суд не проверил 
доводы апелляций о необоснованно-
сти осуждения лица по ч. 1 ст. 203 УК 
Украины, хотя в диспозиции данной 
статьи четко указано, что ею не охваты-
ваются виды запрещенной хозяйствен-
ной деятельности, предусмотренные 
другими статьями УК Украины. Суды 
даже не обратили внимания на то, что 
указанное преступление относится к 
категории преступлений небольшой 
тяжести и срок давности привлечения 
к уголовной ответственности за данной 
статьей давно истек [22].

В уголовном деле, что было пред-
метом рассмотрения в г. Харькове, 
врач признан виновным в нарушении 
установленного законом порядка транс-
плантации органов или тканей человека  
(ч. 1 ст. 143 УК Украины), которое за-
ключалось в том, что реципиенту, боль-
ному диабетом, с целью лечение бес-
плодия, были подсажены в ягодичную 
мышцу фрагмент плаценты [23, с. 110].

Подытоживая изложенное, дума-
ется, что плацента является органом 
человека во время беременности и 
перестает им быть после того, как от-
торгается вследствие физиологических 
родов. В таком случае здоровью доно-
ра не причиняется вред. После физио-
логических родов (если женщина не 
желает сохранить плаценту и пупо-
винную кровь) плаценту утилизируют, 
соответственно, никакой ценности она 
собой не представляет. Фрагмент пла-
центы не является трансплантатом, а 
тканевая и клеточная терапия № 226 
трансплантацией. Поэтому, стоит со-
гласиться с А.В. Мусиенко, что пла-
цента, выделенная из организма че-
ловека в результате физиологических 
родов, не может считаться предметом 
преступления, предусмотренного  
ст. 143 УК Украины. Причем это ка-
сается как торговли препаратами с 
плаценты, так и самой подсадки. Что 
же касается плаценты, которая еще не 
выделена из организма естественным 
путем или является продуктом абор-
тивного материала, такая плацента яв-
ляется предметом преступления, пред-
усмотренного ст. 143 УК Украины.

Считаем, что к тканям человека 
следует отнести все анатомические 
образования, ткани, их компоненты и 
фрагменты и фетальные материалы, 
предусмотрены в Перечне Минздрава 
Украины от 25 сентября 2000 г. № 226. 
При этом следует отметить, что пред-
метом незаконной трансплантации яв-
ляются органы и ткани как живого, так 
и мертвого человека.

Что касается предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 144 УК 
Украины, таким выступает кровь че-
ловека. Кровь (sanguis) – это жидкая 
ткань организма мезенхимного проис-
хождения, которая циркулирует в си-
стеме замкнутых сосудов и образует 
внутреннюю среду организма. Кровь 
составляет от 5 до 9% массы тела чело-
века (5,0–5,5 л.).
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Кровь состоит из двух основных 
компонентов: плазмы (межклеточное 
вещество) и форменных элементов, 
взвешенных в плазме. Объем плазмы 
составляет 55–60%, а форменных эле-
ментов – 40–45%.

Основными функциями крови явля-
ются следующие: транспортная – пере-
нос кислорода от легких к тканям и 
углекислоты от тканей к легким (дыха-
тельная функция), доставка питатель-
ных веществ от места их поступления 
в места усвоения (трофическая функ-
ция), транспорт гормонов и ферментов 
от места их производства к месту их ак-
тивного действия; гомеостатическая –  
кровь участвует в поддержании посто-
янства внутренней среды организма; 
защитная – кровь обеспечивает гумо-
ральный и клеточный иммунитет, фа-
гоцитоз [24, с. 84–85].

Исходя из способов совершения 
насильственного донорства, пред-
метом данного преступления может 
быть только кровь живого донора. На 
сегодняшний день законодательство 
Украины не предусматривает изъятия 
и использования трупной крови, хотя 
такая кровь пригодна к переливанию. 
Есть необходимость решить вопрос на 
законодательном уровне о возможном 
использовании или запрете на исполь-
зование трупной крови, поскольку фак-
тическая возможность использования 
такой крови остается вне правового 
поля.

Проведенный анализ предметов 
преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 143 и 144 УК Украины, свидетель-
ствует об их сходстве: признаки этих 
составов преступлений между собой 
довольно похожи, кроме того, кровь 
также относится к тканям, в частности 
является жидкой тканью человека.

Следует отметить, что в ходе приня-
тия Верховной Радой Украины Уголов-
ного кодекса 2001 г., при обсуждении 
его содержания со стороны Президен-
та Украины поступило предложение о 
том, что насильственное взятие крови у 
человека как один из составов престу-
пления следует включить в ч. 2 ст. 143 
УК Украины, дополнив ее диспозицию 
словами «или насильственное, или 
путем обмана изъятие крови у челове-
ка». Это предложение было отклонено, 
что свидетельствует о существенном 
различии между данными составами 
преступлений. Таким отличием может 

быть лишь предмет этих преступлений, 
что определяет их общественную опас-
ность [25, с. 61].

Выводы. Как видим, на практике 
были попытки объединить данные со-
ставы преступлений путем дополнения 
диспозиции ч. 2 ст. 143 УК Украины 
деянием, что касается неправомерного 
изъятия крови, однако такая попытка 
не получила поддержки. Сторонники 
такой позиции апеллируют, прежде 
всего, к тому, что при трансплантации 
органов и тканей происходит большее 
влияние на организм человека, чем от 
донорства крови.

Учитывая отсутствие надлежа-
щей практики применения ст. 144 УК 
Украины, сходства признаков данных 
составов преступлений, предлагается 
с целью поддержки идеи унификации 
уголовного законодательства включить 
состав насильственного донорства в ст. 
143 УК Украины.
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Summary
The article is devoted researching of the stages of court application of law in civil 

procedure of Ukraine. An author analyses general theoretic and specialized scientific 
sources and makes a conclusion about absence of the specialized researches of select 
aspect of range of problems. Author determine that for typical (classic) court application 
of law characterized by the establishment of the factual circumstances of the case, 
definition in the law that should apply, then follows a court decision. In the context 
of this scheme author attempts to analyze the application of law by the court in civil 
proceedings in Ukraine. After researching current civil procedural law, court practice 
author formulated his own position on certain aspects of court application of law in civil 
law and civil procedural law of Ukraine.

Key words: application of law, stages of application of law, court application of law, 
civil law of Ukraine, civil procedure of Ukraine, court practice.

Аннотация
Статья посвящена исследованию стадий судебного правоприменения в граж-

данском процессе Украины. Проанализированы общетеоретические и специали-
зированные научные источники и установлено отсутствие специализированных 
исследований избранного аспекта проблемы. Определено, что для типичного 
(классического) судебного правоприменения характерно установление фактиче-
ских обстоятельств дела, определение нормы права, подлежащей применению, 
после чего следует вынесение судебного решения. В контексте указанной схемы 
предпринята попытка проанализировать судебное правоприменение в граждан-
ском процессе Украины. С учётом действующего гражданского процессуального 
законодательства, сложившейся судебной практики сформулирована авторская по-
зиция по некоторым аспектам судебного правоприменения в гражданском праве и 
процессе Украины.

Ключевые слова: правоприменение, стадии правоприменения, судебное 
правоприменение, гражданское право Украины, гражданский процесс Украины, 
судебная практика.

Постановка проблемы. В по-
следние годы активно об-

суждается проблема неоднородности 
судебной практики и её причины, 
способы приведения к единому зна-
менателю [7, с. 34–38; 8, с. 28–36; 14, 
с. 37–42]. Действительно, для послед-
него десятилетия было характерным 
возрастание роли и значения судебной 
практики, но собственно сама по себе 
практика не может быть единственным 
и решающим фактором в построении 
европейского правового государства. 
Так же формирование такого государ-
ства не может быть обеспечено только 
лишь за счет совершенствования пра-
вотворческой практики, гуманизации 
и актуализации действующего законо-
дательства. Оно возможно только там, 
где правовые нормы получают практи-
ческое воплощение, в первую очередь в 
деятельности самого государства через 

соответствующие правоприменитель-
ные механизмы, в том числе судебный, 
каждый из которых имеет свою спец-
ифику.

Актуальность темы. Судебное 
правоприменение – процесс достаточ-
но сложный во многих отношениях. Он 
протекает во времени, в его осущест-
влении, кроме суда, участвуют сторо-
ны, другие участники: свидетели, экс-
перты и т. д. Формирование и развитие 
свободного гражданского общества, 
демократического правового государ-
ства, обеспечение соблюдения прав и 
свобод человека и гражданина во мно-
гом зависят от эффективности функ-
ционирования судебной власти. При 
этом качество правоприменительной 
деятельности всех государственных 
органов является одним из факторов, 
определяющих уровень правовой куль-
туры в государстве, состояние закон-
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их исследованиях исходил из того, что 
применение права представляет собой 
своеобразное движение информации, 
прежде всего правовой. По мнению ис-
следователя, оно состоит из рассмотре-
ния дела и вынесения по нему решения. 
Каждое решение имеет два основания: 
фактическое и нормативное, т. е. реше-
ние выносится на основе установлен-
ных фактов и норм права. Прежде чем 
принять решение, собирается, анализи-
руется информация о юридически зна-
чимых для данного дела фактах (юри-
дических фактах) и соответствующих 
нормах права. Информация о фактах и 
нормах носит описательный характер, 
вынесенное на основе ее анализа реше-
ние – новый вид информации, носящий 
предписывающий (прескриптивный) 
характер. Отсюда вытекают три стадии 
информационной модели правоприме-
нительного процесса: 1) установление 
фактических обстоятельств; 2) выбор и 
анализ норм права; 3) вынесение реше-
ния и его документальное оформление 
[21, с. 248]. Такой подход является тра-
диционным для теоретической литера-
туры [1, с. 127–130; 12, с. 469–470; 17].  
Следует отметить, что О.Ф. Скакун 
выделяет ещё такую стадию право-
применительной деятельности, как вы-
яснение содержания нормы права, её 
толкование [15, с. 586].

Е.Г. Бобрешов предлагал рассма-
тривать судебное правоприменение 
как особенную разновидность право-
применения, заключающуюся в от-
правлении правосудия, которое осу-
ществляется национальной системой 
судов с целью рассмотрения, решения 
и урегулирования любых обществен-
ных конфликтов, относящихся к их 
компетенции, в установленных зако-
ном процедурно-процессуальном по-
рядке и форме [3]. Отдельно следует 
оговорить, что в литературе исследова-
телями выделяется правоприменение 
типичное и атипичное, каждое из кото-
рых характеризуется особенностями и 
стадиями [13]. С учётом целей и задач 
статьи остановимся на классической 
модели судебного правоприменения в 
гражданском процессе. 

При типичном (классическом) су-
дебном правоприменении важно уста-
новить фактические обстоятельства 
дела, определить норму права, подле-
жащую применению и, наконец, вы-
нести судебное решение. Рассмотрим 

более детально каждую из выделяемых 
стадий. 

На стадии установления фактиче-
ских обстоятельств (фактов) осущест-
вляется установление фактов, имею-
щих значение для разрешения конкрет-
ного дела (юридических фактов), или 
фактических обстоятельств дела. Как 
разъяснил Верховный Суд Украины в 
Постановлении Пленума «О примене-
нии норм гражданского законодатель-
ства, регулирующего производство по 
делу до судебного рассмотрения» от 
12.06.2009 г. № 5, готовя дело к рас-
смотрению, суд должен определить 
следующее: обстоятельства, имеющие 
значение для дела; факты, подлежащие 
установлению и положенные в основу 
требований и возражений; характер 
спорных правоотношений и содержа-
ние правового требования; материаль-
ный закон, регулирующий спорные 
правоотношения; решить вопрос о со-
ставе лиц, которые будут участвовать 
по делу; выяснить, какие есть доказа-
тельства в подтверждение указанных 
фактов; определить круг доказательств 
в соответствии с характером спорных 
правоотношений и разъяснить, какой 
из сторон следует доказывать опреде-
ленные обстоятельства; принять меры 
для обеспечения явки в судебное засе-
дание, а также способствовать урегу-
лированию спора до судебного разби-
рательства.

Как правильно обращал внимание 
Р.Р. Рафиков, установление фактов 
есть не что иное, как сбор информации 
обданных фактах, доказывание их на-
личия или отсутствия. Как известно, 
термин «факт» обозначает дискретный 
(ограниченный пространством и вре-
менем) отрезок действительности (ре-
альный факт) и достоверное знание, от-
ражающее эту действительность. В су-
дебном правоприменении речь идёт об 
установлении фактов во втором смыс-
ле, то есть как достоверных знаний, 
сведений. Важно, чтобы факт отвечал 
требованиям (принципам) относимо-
сти, полноты и доказанности. Первое 
требование заключается в том, что в 
ходе применения устанавливаются, до-
казываются лишь те факты, которые 
относятся к данному делу и могут быть 
положены в основу решения. Второе 
требование состоит в том, чтобы все 
факты, относящиеся к делу, были уста-
новлены судом с достаточной полно-

ности и правопорядка в обществе. Ана-
лиз содержания правоприменительной 
деятельности, проблем, возникающих 
в ее процессе, должен способствовать 
поиску путей к улучшению механизма 
защиты прав человека и гражданина. 
Сегодня наиболее эффективной фор-
мой защиты остается юрисдикционная 
форма защиты – судебная. В соответ-
ствии со ст. 1 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины (далее – ГПК 
Украины), заданиями гражданского 
судопроизводства являются справед-
ливое, непредвзятое и своевременное 
рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел с целью защиты нарушенных, 
непризнанных или оспариваемых прав, 
свобод или интересов физических лиц, 
прав и интересов юридических лиц, 
интересов государства.

Традиционно механизм правопри-
менения является объектом исследо-
вания специалистов в области теории 
права [2; 5; 18], которыми также иссле-
довалось и судебное правоприменение 
[3]. Вместе с тем подобного рода рабо-
ты практически отсутствуют в граж-
данском процессуальном праве Украи-
ны, где традиционно учеными делается 
акцент на отдельных его институтах  
[4; 9; 11]. При этом, как правило, авто-
ры ограничиваются лишь упоминани-
ем о таком виде правоприменения [16]. 
В пределах учебных курсов граждан-
ского процесса Украины применение 
права представлено как деятельность 
суда и других участников процесса в 
пределах установленной законом про-
цессуальной формы [19; 20]. Некото-
рым исключением следует признать 
исследования С.О. Погребного [10], 
А.В. Кострубы [6], которые затрагива-
ют лишь отдельные элементы право-
применительной деятельности и/или ее 
специфические механизмы, характер-
ные для определенной группы право-
отношений. Таким образом, судебное 
правоприменение и его структура с 
точки зрения гражданского процесса 
Украины не исследовалась. 

Целью статьи является исследова-
ние реализации теоретической модели 
правоприменения при осуществлении 
правосудия по гражданским делам. Ос-
новным методом проводимого автором 
исследования в пределах публикации 
был избран метод системного анализа.

Изложение основного материла 
исследования. А.Ф. Черданцев в сво-
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той. Отсутствие какого-либо из фактов, 
предусмотренных в законе, может при-
вести к неправильному судебному ре-
шению, послужить основанием для его 
последующей отмены. Третье требова-
ние заключается в том, чтобы факты, 
положенные в основу решения по делу, 
были достоверно установленными, т. е. 
доказанными. На данной стадии судеб-
ного правоприменения деятельность 
участвующих в нем лиц сводится к 
установлению истины по делу, истин-
ных знаний о фактах, имеющих юриди-
ческое значение для разрешения дела. 
Данная деятельность состоит главным 
образом в доказывании [13]. 

Вместе с тем, вследствие реали-
зации принципов диспозитивности и 
состязательности в гражданском про-
цессе (ст. ст. 10, 11 ГПК Украины), вы-
воды суда об установленных фактиче-
ских обстоятельствах основываются на 
представленных сторонами доказатель-
ствах. В силу разных факторов (осо-
бенно, когда сторону представляет не 
юрист или юрист с недостаточной ква-
лификацией) такие доказательства мо-
гут не обладать достаточной полнотой. 
Поэтому важнейшей составляющей 
судебного профессионализма является 
умение председательствующего разъ-
яснить сторонам их процессуальные 
права и обязанности в части предостав-
ления доказательств, а также послед-
ствия непредоставления доказательств. 
Судья должен обеспечить выполнение 
требований процессуального законо-
дательства, направленных на уста-
новление фактических обстоятельств, 
имеющих значение для правильного 
разрешения дела. Такие действия судьи 
не должны свидетельствовать об его 
предвзятости, заинтересованности и т. 
п., чтобы вышестоящие суды не сдела-
ли выводы о необоснованном отказе в 
отводе судьи.

Доказательственная деятельность 
обычно сводится к следующим дей-
ствиям: а) обнаружение доказательств; 
б) сбор и фиксация, т. е. оформление, 
доказательств; в) анализ доказательств 
в их совокупности, оценка их доказа-
тельственной силы, т. е. определение 
их достаточности для подтверждения 
фактов, которые будут положены в ос-
нову решения.

В контексте разбирательства по 
гражданскому делу Верховный Суд 
Украины в Постановлении Пленума 

«О судебном решении в гражданском 
деле» от 18.12.2009 г. № 14 разъяснил, 
что с учетом принципа непосредствен-
ности судебного разбирательства (ст. 
159 ГПК Украины), решение может 
быть обосновано лишь доказатель-
ствами, полученными в определенном 
законом порядке и исследованными 
в том судебном заседании, в котором 
принимается решение. Недопустимым 
является истребование и приобщение 
к делу материалов в подтверждение 
выводов и мотивов решения после его 
принятия. Если доказательства по делу 
собраны в порядке, предусмотренном 
ст. ст. 132, 133, 140 и ч. 4 ст. 191 ГПК 
Украины, суд может обосновать ими 
решение лишь при условии, что они 
были им объявлены в судебном засе-
дании, предоставлены для ознаком-
ления лицам, участвующим в деле, и 
исследованы в совокупности с други-
ми доказательствами. При принятии 
решения суд, в соответствии со ст. 212 
ГПК Украины, оценивает доказатель-
ства с учётом требований ст. ст. 58, 59 
ГПК Украины об их принадлежности 
и допустимости. Обстоятельства дела, 
которые по закону должны быть под-
тверждены определенными средствами 
доказывания, не могут подтверждаться 
другими средствами доказывания.

На стадии установления нормы и ее 
анализа устанавливается, выбирается 
нормативная основа судебного реше-
ния. Во-первых, отыскиваются нормы, 
относящиеся к данным фактам. Необ-
ходимо определить аутентичность нор-
мы, для чего обращаются к официаль-
ным источникам права, установить, что 
норма действует: не отменена, не изме-
нена, не дополнена. Во-вторых, норма 
подвергается толкованию, т. е. опреде-
ляется ее действительный смысл путём 
использования всех способов толкова-
ния, необходимых для данного случая. 
При этом следует учитывать офици-
альное толкование данных норм, если 
таковые имеются. В-третьих, решается 
вопрос о коллизии норм, их действии 
во времени, в пространстве, по кругу 
лиц, для чего обращаются к коллизион-
ным нормам. 

Как разъяснил Пленум Верховного 
Суда Украины в Постановлении «О су-
дебном решении в гражданском деле» 
от 18.12.2009 г. № 14, в мотивировоч-
ной части каждого решения должна 
быть приведена также ссылка на закон 

и другие нормативно-правовые акты 
материального права (название, статья, 
ее часть, абзац, пункт, подпункт зако-
на), в соответствующих случаях – на 
нормы Конституции Украины, на ос-
новании которых определены права и 
обязанности сторон в спорных право-
отношениях, на ст. ст. 10, 11, 60, 212 и 
214 ГПК Украины (ст. ст. 224–226 ГПК 
Украины – при принятии заочного ре-
шения) и другие нормы процессуально-
го права, руководствуясь которыми, суд 
установил обстоятельства дела, права и 
обязанности сторон. В случае необходи-
мости должны быть ссылки на Конвен-
цию и решение Европейского суда по 
правам человека, которые, согласно За-
кону Украины «О выполнении решений 
и применении практики Европейского 
суда по правам человека» от 23.02.2006 г.  
№ 3477-IV, являются источником права 
и подлежат применению в данном деле. 
В необходимых случаях суд указыва-
ет на принятие во внимание решений 
Конституционного Суда Украины про 
официальное толкование Конституции 
и законов Украины, подлежащие к при-
менению в данном деле при решении 
вопроса о соответствии Основному За-
кону Украины нормативно-правовых 
актов, перечисленных в п. 1 ч. 1 ст. 150 
Конституции Украины, которыми сто-
роны доказывают свои требования или 
возражения; постановлений Пленума 
Верховного Суда Украины. При этом 
если есть противоречия между норма-
ми процессуального или материального 
права, которые подлежат применению 
при рассмотрении и разрешении дела, 
то решение является законным, если 
судом применены в соответствии с ч. 
4 ст. 8 ГПК Украины нормы, имеющие 
высшую юридическую силу. В случае 
наличия противоречия между нормами 
законов (кодексов), имеющих одинако-
вую юридическую силу, применению 
подлежит тот из них, который принят 
позже. При установлении противоречий 
между нормами права, которые под-
лежат применению при рассмотрении 
и разрешении дела, суду также необхо-
димо учитывать разъяснения Пленума 
Верховного Суда Украины, содержащи-
еся в Постановлении «О применении 
Конституции Украины при осуществле-
нии правосудия» от 01.11.1996 г. № 9.

На стадии вынесения решения, ко-
торая является завершающей с точки 
зрения судебного правоприменения, 
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судебное решение обретает письмен-
ную документальную форму в виде 
судебного правоприменительного акта: 
решения, определения. Вынесенное 
судебное решение должно следовать 
из его фактических и нормативных ос-
нов, соответствовать им. Как разъяснил 
Верховный Суд Украины в Постанов-
лении Пленума «О судебном решении 
в гражданском деле» от 18.12.2009 г. № 
14, решение суда как важнейший акт 
правосудия призвано обеспечить за-
щиту гарантированных Конституцией 
Украины прав и свобод человека и осу-
ществление провозглашенного Основ-
ным Законом Украины принципа вер-
ховенства права. В связи с этим, суды 
должны неуклонно соблюдать требо-
вания о законности и обоснованности 
решения по гражданскому делу (ч. 1 ст. 
213 ГПК Украины).

Решение является законным тогда, 
когда суд, выполнив все требования 
гражданского судопроизводства в со-
ответствии со ст. 2 ГПК Украины, раз-
решил дело согласно нормам матери-
ального права, которые подлежат при-
менению к данным правоотношениям 
в соответствии со ст. 8 ГПК Украины, 
а также правильно истолковал данные 
нормы. Если спорные правоотношения 
не урегулированы законом, суд приме-
няет закон, который регулирует подоб-
ные по содержанию отношения (ана-
логия закона), а при отсутствии такого 
– суд выходит из общих принципов за-
конодательства (аналогия права).

Обоснованным признается реше-
ние, принятое на основании полно и 
всесторонне установленных обстоя-
тельств, на которые стороны ссылают-
ся как на основание своих требований 
и возражений, подтвержденных дока-
зательствами, которые были исследо-
ваны в судебном заседании и которые 
отвечают требованиям закона об их 
принадлежности и допустимости, или 
обстоятельствами, которые не подле-
жат доказыванию, а также если реше-
ние содержит исчерпывающие выводы 
суда, которые отвечают установлен-
ным на основании достоверных дока-
зательств обстоятельствам, имеющим 
значение для разрешения дела.

Выводы. Таким образом, рассма-
тривая судебное правоприменение в 
широком значении, в частности как 
логичный процесс (механизм), опреде-
ляющими являются действия суда по 

рассмотрению дела по существу. Дан-
ный механизм как сложная правовая 
категория имеет присущие ему стадии. 
Следует согласиться с точкой зрения о 
трёх стадиях информационной моде-
ли правоприменительного процесса: 
1) установление фактических обстоя-
тельств; 2) выбор и анализ норм права; 
3) вынесение решения и его докумен-
тальное оформление [21, с. 248]. 

Вместе с тем такая стадийность 
для гражданского процесса несколько 
условна, ибо правильное установле-
ние фактических обстоятельств дела в 
идеале должно происходить в пределах 
исковых требований и предмета дока-
зывания. Другими словами, суд, пред-
варительно выбрав и проанализировав 
нормы права, регулирующие (охраня-
ющие, иногда являющиеся прогиби-
торными (превентивными)) отношения 
между сторонами, направляет процесс 
на достижение правильного установле-
ния фактических обстоятельств дела. 
И, наоборот, установленные судом 
фактические жизненные обстоятель-
ства, связывающие стороны, влияют на 
юридическую квалификацию данных 
отношений, в частности на установ-
ление между сторонами гражданского 
дела определённых правоотношений, 
а значит, наличие в истца субъектив-
ного гражданского права и нарушение 
(непризнание или оспаривание) дан-
ного права ответчиком, то есть ненад-
лежащее исполнение последним своей 
гражданско-правовой обязанности. Та-
кие мыслительные (интеллектуальные) 
процессы продолжаются и на стадии 
вынесения решения и его докумен-
тального оформления. Поэтому законо-
датель предусмотрел возможность во 
время рассмотрения дела по существу, 
например, прекратить производство по 
делу, если суд установит, что рассма-
триваемый спор не относится к граж-
данской юрисдикции, или право суда 
на выход из совещательной комнаты и 
возобновление рассмотрения дела по 
существу в связи с неполнотой уста-
новленных фактических обстоятельств 
дела. 

Значительную сложность пред-
ставляют случаи, когда сторона истца 
неправильно определила способ за-
щиты права или правовые основания 
исковых требований, обозначив их 
ссылками на нормы, например, внедо-
говорного права. В подобных случаях 

суд вправе отказать в удовлетворении 
иска, так как основания иска, на кото-
рых настаивала сторона истца, не дали 
суду возможность установить такие 
фактические основания спора, которые 
были бы полными и достаточными для 
разрешения дела на основании норм 
договорного права.
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ 

ОБРАЩЕНИЯ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В УКРАИНЕ
Евгений МАРИНЧАК,

аспирант кафедры финансового права юридического факультета 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article highlights the grounds for the origins and development of the issue of 

bringing to responsibility for violation of cash operations procedures. Also a comparative 
legal analysis of the Ukrainian legislation has been carried out on grounds of procedures 
and competence of state fiscal structures for the implementation of inspections of 
business entities for compliance with the rules governing the cash circulation and the 
application of financial sanctions on the results of such inspections.

Key words: cash flow, financial liability, penalties (financial) sanctions, decree of 
the President.

Аннотация
В статье раскрываются основания возникновения и дальнейшего развития 

проблемы привлечения к ответственности за нарушение кассовой дисциплины. 
Также осуществлен сравнительно-правовой анализ законодательных норм Укра-
ины относительно оснований, порядка и компетенции органов государственной 
фискальной службы на осуществление проверок субъектов хозяйственной дея-
тельности на предмет соблюдения правил оборота наличных денежных средств 
и применения штрафных (финансовых) санкций по результатам таких проверок.

Ключевые слова: оборот наличности, финансово-правовая ответственность, 
штрафные (финансовые) санкции, указ Президента.

Постановка проблемы. Начав-
шиеся в стране процессы ре-

формирования банковской, бюджетной, 
налоговой систем требуют пересмотра 
и основ функционирования института 
финансово-правовой ответственности, 
в том числе и в сфере денежного об-
ращения. Привлечение к ответствен-
ности, согласно Конституции Украины, 
осуществляется только на основании и 
в порядке, предусмотренном законом. 
Вопреки конституционному принци-
пу законности, который отражен и в 
специальных законах, органы государ-
ственной фискальной службы в своей 
деятельности руководствуются Указом 
Президента Украины «О применении 
штрафных санкций за нарушение норм 
по регулированию обращения налич-
ности» от 12.06.1995 г. № 436/95 (далее 
– Указ № 436/95) как основанием для 
применения штрафных (финансовых) 
санкций за нарушение правил обраще-
ния наличных денег. 

Актуальность темы. Правовая 
регламентация финансово-правовой 
ответственности в сфере денежного 
обращения в Украине касается до-

вольно поверхностно урегулирован-
ного механизма применения санкций 
за деликты. Основанием для установ-
ления такой ответственности в Указе 
№ 436/95 было пассивное подражание 
действиям и решениям Российской Фе-
дерации в вопросах экономической ре-
формы, в частности Указу Президента 
Российской Федерации «О реализации 
комплексных мер по своевременному и 
полному внесению в бюджет налогов и 
других общеобязательных платежей» 
от 23.05.1994 г. № 1006. Данный Указ 
частично утратил силу в соответствии 
с Указом от 08.04.2003 г. № 410 [1], а в 
последующем с июля 2003 г. (Указ от 
25.07.2003 г. № 840) его действие было 
прекращено в полном объеме. Одно-
временно в украинских реалиях ана-
логичный нормативно-правовой акт до 
сих пор остается действующим.

Такое состояние правового регули-
рования в сфере обеспечения кассовой 
дисциплины предопределяет необходи-
мость выявления историографических 
характеристик формирования правовой 
базы, а также выяснения правовой при-
роды и назначения финансово-право-
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вой ответственности в системе средств 
правовой охраны и защиты в области 
денежного обращения, что и обуслов-
ливает актуальность соответствующей 
проблемы как на доктринальном, так и 
на правоприменительном уровнях.

Проблема денежного обращения 
в финансово-правовой доктрине рас-
сматривалась такими исследователя-
ми, как Е.А. Алисов, Д.А. Бекерская,  
Л.К. Воронова, Е.Ю. Грачева, С.Т. Ка- 
дькаленко, Ю.А. Крохина, Т.А. Лат-
ковська и другие. Вопросы финансо-
во-правовой ответственности были 
предметом научных исследований 
таких ученых, как Д.А. Гетманцев,  
И.Е. Криницкий, Н.П. Кучерявенко, 
А.А. Лукашев, Н.Ю. Пришва и другие. 
Вместе с тем остается много аспектов, 
требующих проведения дополнитель-
ных исследований, одним из которых 
есть проблема финансово-правовой от-
ветственности за нарушение норм об-
ращения наличных средств.

Целью статьи является раскрытие 
оснований возникновения и дальней-
шего развития процедуры привлечения 
к финансово-правовой ответственности 
за нарушение кассовой дисциплины.

В статье были применены обще-
научные и специальные методы по-
знания: конкретно-исторический – от-
носительно оснований, порядка и ком-
петенции контролирующих органов в 
сфере обращения наличных средств и 
становления судебной практики в дан-
ной сфере; формально-юридический и 
сравнительно-правовой – для анали-
за системы осуществления наличных 
расчетов; структурно-функциональ-
ный – при характеристике процедуры 
применения штрафных (финансовых) 
санкций за нарушение кассовой дис-
циплины.

В процессе написания работы были 
использованы нормативно-правовые 
акты, применявшиеся в различные 
исторические периоды на территории 
Украины в части регламентации обо-
рота наличных средств, а также мате-
риалы судебной практики в контексте 
рассмотрения и разрешения споров в 
данной сфере.

Изложение основного материала 
исследования. В современных усло-
виях становления и развития рыночной 
экономики особое значение приобре-
тает исследование процесса обраще-
ния наличных средств. Под денежным 

обращением как финансово-правовой 
категорией понимают движение денеж-
ной массы внутри страны в наличной 
и безналичной формах [2, c. 266–267;  
3, c. 638, 641]. Государство, осущест-
вляя воздействие на денежное обраще-
ние, в том числе и с помощью право-
вого регулирования, тем самым влияет 
и на его движение в товарной форме, 
получая, таким образом, глобальный 
инструмент управления экономикой, 
социальными и политическими про-
цессами в обществе [4, c. 6]. Суще-
ствование в Советском Союзе адми-
нистративно-плановой экономической 
системы привело к тому, что расчеты 
между физическими и юридическими 
лицами в большей части осуществля-
лись в наличной форме. В начале 1990-
х гг. в постсоветских государствах, 
в связи с падением объема валового 
внутреннего продукта, отрицательным 
ростом экономических показателей и 
гиперинфляцией, остро стал вопрос 
вывода денежных потоков из тени. Ма-
лый и частично средний бизнес были 
представлены физическими лицами – 
предпринимателями, плательщиками 
подоходного налога с действовавшей в 
то время высокой (достигающей 40%) 
ставкой налога, загонявшей бизнес в 
тень. Кроме того, прогрессивная став-
ка подоходного налога с заработной 
платы вместе с наличием денежных 
средств преимущественно в наличной 
форме мотивировали бизнес к уплате 
сотрудникам заработной платы прямо 
из кассы, что, в свою очередь, создало 
новый тренд «зарплата в конверте», 
с которым и ныне идет безуспешная 
борьба.

Одним из способов выведения де-
нежных потоков из тени было установ-
ление кассовой дисциплины в соответ-
ствии с требованием Указа № 436/95, 
Порядка ведения кассовых операций 
в народном хозяйстве Украины, ут-
вержденного Постановлением Правле-
ния Национального банка Украины от 
02.02.1995 г. № 21. Общественные от-
ношения денежного обращения были 
урегулированы на нормативно-право-
вом уровне, а такое государственное 
регулирование финансовых отношений 
было обусловлено установлением от-
ветственности за их нарушение. 

Нужно обратить внимание, что, в 
соответствии с ч. 2 ст. 25 Конституци-
онного договора между Верховной Ра-

дой Украины и Президентом Украины 
об основных принципах организации 
и функционирования государственной 
власти и местного самоуправления в 
Украине на период до принятия новой 
Конституции Украины, Президенту 
Украины было предоставлено право на 
издание указов по вопросам экономи-
ческой реформы [5], а Указом № 436/95 
был определен состав правонаруше-
ния и установлена ответственность за 
нарушение уже действующих правил 
оборота наличных денег [6]. Соглас-
но ст. 3 Закона Украины «О принятии 
Конституции Украины и введении ее в 
действие» от 28.06.1996 г. № 254/96-ВР,  
в связи с принятием Конституции 
Украины, утратил силу Конституци-
онный договор [7] и, соответственно, 
Президент был лишен полномочий в 
указанной сфере. Указ № 436/95 также 
не должен был применяться, посколь-
ку противоречил положениям ст. ст. 
58, 92, 106, п. п. 1, 4 Переходных поло-
жений Конституции Украины. Отсюда 
прослеживается социолого-правовой 
подход эпохи Модерна относительно 
правовой регламентации охарактеризо-
ванных выше общественных отноше-
ний: органистическая парадигма, кото-
рая проявляется в отношениях между 
индивидами в сфере обеспечения 
кассовой дисциплины, в рамках пред-
ставления о должном (правомерном 
поведении), где финансово-правовые 
аспекты осуществления денежного об-
ращения предстают как защищенный 
государственный интерес.

Финансово-правовая ответствен-
ность – это вид юридической ответ-
ственности, которая выражается в 
применении к правонарушителю упол-
номоченными на то государственными 
органами финансово-правовых норм-
мер государственного принуждения 
[8]. Основным принципом такой ответ-
ственности является конституционный 
принцип законности, предусмотрен-
ный ст. 58, п. 22 ч. 1 ст. 92 Основного 
Закона. Конституция Украины устано-
вила, что состав правонарушения как 
основание привлечения лица к юриди-
ческой ответственности и меры госу-
дарственно-принудительного воздей-
ствия за его совершение определяются 
исключительно законом, а не любым 
другим нормативно-правовым актом 
[9] (решение Конституционного Суда 
Украины от 30.05.2001 г. № 7-рп/2001).
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С 1997 г. по 2010 г. порядок при-
влечения к ответственности был фор-
мально определен ч. 2 Указа № 436/95, 
согласно которому штрафные санкции 
применялись к субъектам предпри-
нимательской деятельности государ-
ственными налоговыми инспекциями 
на основании материалов проведенных 
ими проверок и представлений ком-
мерческих банков, государственной 
контрольно-ревизионной службы, ор-
ганов Министерства внутренних дел 
Украины, Национального банка Укра-
ины путем предоставления банку по 
месту нахождения расчетного счета 
плательщика безакцептного платежно-
го требования-поручения [6]. Однако 
процедура проведения органами го-
сударственной налоговой инспекции 
проверок на предмет соблюдения субъ-
ектами хозяйственной деятельности 
правил обращения наличных денеж-
ных средств не была должным образом 
урегулирована. 

В 2000 г. ст. 16 Закона Украины «О 
применении регистраторов расчетных 
операций в сфере торговли, обществен-
ного питания и услуг» от 06.07.1995 г. 
№ 265/95-ВР была изложена в новой 
редакции, согласно которой органы 
государственной налоговой инспекции 
получили право на проведение плано-
вых и внеплановых проверок на пред-
мет соблюдения правил применения 
регистраторов расчетных операций в 
сфере торговли, общественного пита-
ния и услуг [10]. Законодатель, наделив 
органы государственной налоговой ин-
спекции компетенцией на проведение 
проверок по соблюдению кассовой 
дисциплины, не обратил внимание, 
что, согласно ч. 2 ст. 11 Закона Укра-
ины «О системе налогообложения» от 
25.06.1991 г. № 1251-ХІІ, п. 7 ч. 1 ст. 
11 Закона Украины «О государствен-
ной налоговой службе в Украине» от 
04.12.1990 г. № 509-XII, ч. 2 ст. 238, ч. 
2 ст. 241 Хозяйственного кодекса Укра-
ины, органы государственной налого-
вой службы имеют право применять 
финансовые санкции только в порядке 
и размерах, установленных законом  
[11; 12; 13]. Относительно правовой 
регламентации порядка проведения 
проверок в сфере ведения операций с 
наличностью действовали Положение 
о ведении кассовых операций в нацио-
нальной валюте в Украине (п. п. 5.1–5.9),  
утвержденное Постановлением Прав-

ления Национального банка Украины 
от 19.02.2001 г. № 72, а потом Поста-
новлением Правления Националь-
ного банка Украины от 15.12.2004 г.  
№ 637, Порядок направления органа-
ми государственной налоговой служ-
бы Украины налоговых уведомлений 
налогоплательщикам и решений о 
применении штрафных (финансовых) 
санкций, утвержденный Приказом Го-
сударственной налоговой администра-
ции Украины от 21.06.2001 г. № 253. По 
сути, с 2001 г. органы государственной 
налоговой инспекции начали прово-
дить проверки на предмет соблюде-
ния законодательства по применению 
регистраторов расчетных операций и 
одновременно выявлять нарушения 
правил оборота наличных средств. Со-
ответствующие органы имели и право 
выносить отдельное решение о приме-
нении штрафных (финансовых) санк-
ций в размерах, установленных Указом  
№ 436/95.

Начиная с 2010 г., функции и право-
вые основы деятельности контроли-
рующих органов в сфере оборота на-
личных в Украине были существенно 
видоизменены. Нормами Налогового 
кодекса Украины (далее – НК Украины) 
органам государственной фискальной 
службы предоставлены полномочия 
на осуществление контроля за соблю-
дением законодательства по вопросам 
регулирования обращения наличности. 
Так, в п. п. 19-1.1.4, 19-1.1.34 ст. 19-1 
НК Украины установлено, что контро-
лирующие органы, помимо прочего, 
осуществляют контроль за порядком 
проведения наличных расчетов за то-
вары (услуги) и обеспечивают своев-
ременное взыскание сумм штрафных 
(финансовых) санкций за нарушение 
законодательства, контроль за соблю-
дением которого возложен на контро-
лирующие органы [14]. Их компетен-
цию в данной сфере конкретизировано 
в п. п. 20.1.10, 20.1.11, 20.1.19 ст. 20 
НК Украины. Процедурные аспекты 
осуществления налогового контроля 
(проверок и сверок) в порядке, уста-
новленном законами Украины, регу-
лирующими соответствующую сферу 
правоотношений, детализированы в 
п. п. 61.1, 61.2 ст. 61, п. 62.1.3 ст. 62, 
п. 75.1.3 ст. 75 НК Украины. В соот-
ветствии с п. 111.2 ст. 111, п. 113.3 ст. 
113 НК Украины, финансовая ответ-
ственность за нарушение законов по 

вопросам налогообложения и другого 
законодательства устанавливается и 
применяется в соответствии с данным 
Кодексом и другими законами [14]. По-
рядок применения налоговым органом 
штрафных (финансовых) санкций за 
нарушение норм по вопросам обра-
щения наличности предусмотрен в ст. 
ст. 58, 116 НК Украины.

Одновременно с этим судебная си-
стема не смогла занять единую пози-
цию, сформировалась достаточно раз-
личная судебная практика в отношении 
деликтов в сфере обращения наличных 
средств, в том числе правонарушений 
на основании Указа № 436/95: при-
знаются административными право-
нарушениями [15; 16]; правовое регу-
лирование ответственности и размер 
штрафа за неоприходование налич-
ности не изменились, поэтому вывод 
суда о незаконности применения в со-
ответствии с Указом № 436/95 штраф-
ных (финансовых) санкций является 
ошибочным [17; 18]. Вопреки нормам 
НК Украины, контролирующие органы 
продолжают применять Указ № 436/95, 
кроме того, позиция Верховного Суда 
Украины относительно правомерности 
таких действий не изменилась, что под-
тверждается выводом Суда в решении 
от 20.05.2014 г. в деле № 21-92а14 [19].

Конституционный Суд Украины в 
решении от 30.05.2001 г. № 7-рп/2001 
высказал позицию, что привлечение к 
юридической ответственности долж-
но осуществляться в установленном 
порядке на основании процессуаль-
ных норм, регламентирующих произ-
водство по делу о нарушении лицами 
норм законодательства [9]. Его анализ 
дает основания утверждать, что только 
в принятых в последнее время законах 
Украины, которые устанавливают от-
ветственность юридических лиц в пу-
бличной сфере, процессуальные нормы 
стали органической частью законода-
тельства о юридической ответственно-
сти. При этом в Постмодерне весомое 
значение имеет приведение в соответ-
ствие с синергетическими принципами 
содержания правонарушения и санк-
ций, субъекта правонарушения, органа, 
налагающего взыскание, органа, кото-
рому обжалуется решение, а также, что 
обычно не решается на уровне закона, 
сроков привлечения к такой ответ-
ственности и применения мер воздей-
ствия, порядка обжалования решений о 
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наложении взыскания и т. п (в аспекте 
функционирования динамически ста-
бильных, адаптивных систем с поло-
жительными обратными связями).

Выводы. Исходя из вышеизложен-
ного, можно сделать вывод, что Указ № 
436/95 был издан в сложное для госу-
дарства время, когда необходимо было 
принимать быстрые решения для улуч-
шения экономического положения, од-
нако в настоящее время ситуация со-
вершенно другая и требует надлежаще-
го упорядочения на законодательном 
уровне положений, касающихся при-
влечения к ответственности субъектов 
хозяйственной деятельности за нару-
шение законодательства по вопросам 
оборота наличных денег. Законодатель 
ограничил применение штрафных (фи-
нансовых) санкций, не предусмотрен-
ных НК Украины и другими законами 
Украины. Исходя из того, что ответ-
ственность за нарушение норм по обра-
щению наличных денег предусмотрена 
Указом № 436/95, то, соответственно, 
его применение не отвечает требовани-
ям действующего законодательства.
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SUMMARY
The article highlights main features of legislation in a transitive society: impact of social and philosophical doctrines; situational 

lawmaking; growing influence of society onto the legislative activity; legislative activism; destabilization of a legal system; 
acculturation of foreign law and international instruments. The conclusion is made about the need to incorporate these features of the 
transitive period for perfect lawmaking.
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АННОТАЦИЯ
В статье выделены основные характерные особенности законотворчества в транзитивном обществе: влияние социально-

философской доктрины; ситуативность законотворчества; усиление влияния общества на законотворческую деятельность; 
законодательный активизм; дестабилизация правовой системы; аккультурация иностранного права и международно-право-
вых актов. Сделан вывод о необходимости учета указанных особенностей транзитивного периода для разработки совершен-
ных законов.

Ключевые слова: закон, законодатель, законотворчество, законотворческий процесс, транзитивное общество.

Постановка проблемы. С древ- 
нейших времен законотвор-

чество является одной из важнейших 
форм осуществления функций госу-
дарства, независимо от типологиче-
ских характеристик последнего. Как 
представляется, особо возрастает его 
значение в быстро эволюционирую-
щем государственно организованном 
обществе, в так называемом транзи-
тивном периоде. Анализ характерных 
особенностей законотворчества в тран-
зитивном обществе позволяет, счита-
ем, избежать типичных ошибок при 
разработке проектов законов, а также 
прогнозировать особенности действия 
нового закона и его имплементацию в 
действующую правовую систему.

Актуальность темы исследова-
ния. Современное украинское обще-
ство является транзитивным, такими 
же, соответственно, являются его го-
сударственная организация и правовая 
система. Вектором современного этапа 
развития является укрепление инсти-
тутов гражданского общества, форми-
рование правового государства, с чем 
связан процесс совершенствования за-
конов и приведения их в соответствие 
с общепризнанными международными 
нормами и принципами. С принятием и 
реализацией совершенных и качествен-
ных законов связано, на наш взгляд, и 
преодоление правовых и политических 
конфликтов, которые ставят под угрозу 
само существование украинской госу-
дарственности.

Состояние исследования. Общете-
оретический анализ проблем законот-
ворчества представлен в работах таких 
авторов, как О.В. Богачева, С.В. Бога-
чев, О.Л. Копиленко, Д.А. Керимов, 
Р.Ю. Ященко и многие другие. Однако 
особенности законотворчества в усло-
виях социальной транзиции изучены 
недостаточно.

Целью статьи является анализ 
характерных особенностей законот-
ворчества в условиях транзитивного 
общества, воздействия объективных 
факторов на принятие новых законода-
тельных актов и их влияния на обще-
ственные отношения.

Изложение основного материа-
ла. Законотворчество является основ-
ным видом нормотворческой деятель-
ности в любом транзитивном обще-
стве, учитывая прежде всего такие 
его черты, как сравнительно высокий 
уровень оперативности и способность 
быстро реагировать на меняющиеся 
обстоятельства, а также проспектив-
ный (перспективный) характер, то 
есть нацеленность на урегулирование 
будущих общественных отношений. 
Согласно современным представлени-
ям субъектом законотворческого про-
цесса выступает орган государствен-
ной власти, должностное лицо или 
другое физическое или юридическое 
лицо, которое имеет определенные 
права и/или обязанности в сфере про-
гнозирования, планирования законот-
ворческой деятельности, разработки, 

рассмотрения, принятия и вступления 
законов в силу через процедуру их 
подписания, обнародования, а также 
оценки их эффективности [9, с. 80].

Субъект законотворческого про-
цесса в транзитивный период характе-
ризуется рядом особенностей: зависи-
мость от политической конъюнктуры, в 
частности от предвыборных обещаний, 
отсутствие опыта законотворчества, 
небольшой его опыт или же вообще не-
высокий уровень правовой культуры, 
привлечение к законотворчеству нети-
пичных субъектов в виде обществен-
ных организаций. Парламенты или 
квазипарламенты государств и госу-
дарственных образований, возникших 
на территории Российской империи в 
1917–1921 гг., являются характерным 
тому примером. Так, подавляющее 
большинство членов Украинской Цен-
тральной Рады никогда ранее не имели 
систематической правовой практики, 
не говоря уже о правотворческой де-
ятельности. Не в последнюю очередь 
это обусловило противоречивость и 
невысокий уровень юридической тех-
ники принимаемых ею правовых ак-
тов. Если же единоличным субъектом 
законодательствования в транзитивном 
обществе является глава государства, 
что нередко происходило в истории, 
особенности его мышления и право-
вой культуры также в полной мере от-
ражаются на качестве нормативных 
актов. Так, и российский царь Петр І 
проводил намеченные ими реформы  
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в невероятно высоком темпе, что не 
могло не сказаться на качестве изда-
ваемых им актов. Петр І в среднем на 
протяжении своего царствования из-
давал почти две сотни царских указов 
в год. Столь интенсивная законода-
тельная деятельность способствова-
ла лишь усилению хаоса в правовой 
системе России [6, с. 30].

Недостаточно образованный или 
плохо образованный законодатель, как 
указывает Д.А. Керимов, не только не в 
состоянии создать доброкачественный 
закон, глубоко и всесторонне отражаю-
щий потребности прогрессивного раз-
вития общества, но и может нанести 
огромный ущерб этому развитию, не-
поправимые бедствия людям. Именно 
поэтому в современном украинском 
обществе, переживающем транзитив-
ный период, актуально звучит реко-
мендация Д.А. Керимова о том, что при 
избрании законодательного органа не-
обходимо строго учитывать образован-
ность кандидатов, более того, необхо-
димо постоянно повышать профессио-
нальный уровень депутатского корпуса 
в целом и каждого депутата в частно-
сти путем организации теоретических 
семинаров, научных конференций, об-
учения на тех или иных курсах или при 
помощью самообучения [7, с. 69].

Характерной чертой законотворче-
ства является ее крупнейший, по срав-
нению с другими видами правотворче-
ства, уровень зависимости от воли су-
верена / центрального органа государ-
ственной власти. Так, уже во времена 
императора Веспасиана (69–79 гг. н. э.)  
в римской правовой доктрине было 
утверждено положение, согласно кото-
рому всё, что решил принцепс, имело 
силу закона, а сам он законами связан 
не был [19, с. 535–536].

В дальнейшем с созданием центра-
лизованного государства это положе-
ние о зависимости содержания закона 
от воли монарха или парламента, дру-
гого субъекта законотворчества приоб-
рело характер аксиомы. В силу явного 
субъективизма единоличного законо-
дателя и при отсутствии или декора-
тивном характере парламента закон 
по своему содержанию не всегда соот-
ветствует, а порой и прямо противоре-
чит социальным вызовам. Социальная 
потребность в урегулировании вновь 
возникших общественных отношений 
может в таком случае находить выход 

в антиправительственных акциях. Так, 
общеизвестна роль налогового законо-
дательства короля Карла І в провоциро-
вании Английской революции середи-
ны ХVІІ столетия.

В.А. Четвернин указывает на воз-
можность несовпадения закона и уров-
ня правового развития общества, в 
частности его правового культуры. За-
коны могут отставать от уровня разви-
тия национальной правовой культуры, 
от прогрессивных правовых требова-
ний большинства социальных групп. 
Такое возможно в предреволюционной 
ситуации, когда представления о долж-
ном праве (истинные или ложные) мо-
гут существенно расходиться с оценка-
ми существующих законов (противо-
поставление права и закона). Законы 
могут опережать уровень националь-
ной правовой культуры, уровень пра-
восознания большинства социальных 
групп. Такое возможно при трансферте 
развитого правового законодательства 
в неразвитые правовые культуры. В 
результате многие законоположения 
оказываются фиктивными, будучи не 
акцептированными правосознанием 
большинства населения [20, с. 139]. 
Так, очевидна фиктивность конститу-
ций многих стран Африканского кон-
тинента, положения и форма которых 
были заимствованы из законодатель-
ства бывших метрополий. Несмотря 
на демократический характер Консти-
туции Руанды, ее положения не стали 
препятствием для геноцида тутси в 
1994 г. Ценность человеческой жизни 
и равноправия всех без исключения на-
родностей этой страны, провозглашен-
ные конституцией, не стали аксиомами 
правосознания ее граждан, что и обу-
словило стремительное распростране-
ние антигуманной идеологии в стране, 
а впоследствии привело к одному из 
самых страшных актов геноцида.

Феномен опережения законом об-
щественной ситуации отмечает также 
Р.Ю. Ященко. Стоит согласиться с его 
выводом о необходимости нахожде-
ния баланса между динамикой право-
творчества и стабильностью резуль-
татов правотворческой деятельности 
[22, с. 34–40]. Автор отмечает, что в 
условиях переходного общества часто 
наблюдается существенное расхожде-
ние между планами правотворческой и 
законодательной деятельности и реаль-
ным их выполнением [21, с. 30]. При-

мером тому является хотя бы реализа-
ция Украиной плана по исполнению 
условий, необходимых для введения 
безвизового режима со странами Евро-
пейского Союза.

Укажем на еще один аспект не-
совпадения законотворчества и по-
требностей общественного развития. 
В условиях тоталитарного характера 
государственного режима закон может 
перейти границы права и стать оруди-
ем произвола, приобрести характер не-
права и даже преступления. Как пред-
ставляется, чаще всего такая ситуация 
встречается именно в транзитивных 
обществах. Так, несмотря на в целом 
прогрессивный антифеодальный ха-
рактер, законодательство революци-
онной Франции нередко выходило за 
пределы права. В частности, таким 
противоправным содержанием отли-
чалось процессуальное законодатель-
ство, которым устанавливались рево-
люционные трибуналы (их было 178, 
в том числе 40 разъездных трибуналов 
со сборными гильотинами). Судебный 
процесс длился не более пяти минут, 
а наказанием была только смертная 
казнь, которой не избегали ни женщи-
ны, ни даже дети [15, с. 87–101]. Яко-
бинское законодательство, в частности 
Декрет «О подозрительных» от 17 сен-
тября 1793 г., вводило презумпцию 
виновности практически для каждого 
гражданина Французской республики. 
Подозрительными считались: 1) те, 
кто своим поведением или связями, ре-
чами или сочинениями проявили себя 
как сторонники тирании, феодализма 
и враги свободы; 2) те, кто не могут 
удостоверить источники своего суще-
ствования и факт выполнения своих 
гражданских обязанностей; 3) те, кому 
отказано в выдаче свидетельства о 
благонадежности; 4) государственные 
служащие, отрешенные или смещен-
ные со своих должностей Националь-
ным конвентом, или его комиссарами 
и не восстановленные на них; 5) те 
из бывших дворян, которые являются 
мужьями, женами, отцами, матерями, 
сыновьями или дочерьми, братьями, 
сестрами или бывшими служащими 
эмигрантов, если они не проявили по-
стоянно своей привязанности к Фран-
цузской республике; 6) те, кто эмигри-
ровал между 1 июля 1789 г. и изданием 
декрета 30 марта 1792 г., даже если бы 
они и вернулись во Францию в срок,  
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установленный этим декретом или ра-
нее того. Все указанные лица подлежа-
ли аресту до завершения войны с анти-
французской коалицией [18, с. 101].

Считается, что после якобинцев 
только большевики осуществляли по-
добную жестокость. Отметим, что то-
талитарный законодатель (как в рево-
люционной Франции, так и в больше-
вистской России) пытался полностью 
отказаться от дореволюционного за-
конодательства и даже от терминоло-
гии законодательства. Не случайно и 
якобинцы, и большевики пользовались 
термином «декрет» для обозначения 
своих властных нормативных велений. 
Так, Декрет о суде № 1 большевист-
ского правительства отменил действие 
старых законов, если они противоречи-
ли «революционному правосознанию». 
Вместе с тем именно закон с его всеоб-
щностью, императивностью, проспек-
тивным характером оказался наиболее 
приемлемой и удобной формой вла-
ствования, чему в конце концов и те, и 
другие широко вырисовывали именно 
законодательную форму нормативных 
предписаний. Справедливости ради 
следует признать, что Нюрнбергские 
расовые законы, которые положили 
начало «окончательному решению ев-
рейского вопроса в Германии», были 
не лучшими. Ими при регулировании 
отношений, которые возникают между 
евреями и нацистским государством, 
предусматривались непосредственное 
физическое насилие, в том числе гено-
цид, погромы, введение экономических 
санкций, ограничений для еврейского 
населения и т. д. [10, с. 75–77].

Итак, законодательная деятель-
ность в транзитивный период может 
оформлять как прогресс, так и регресс 
общества, как гуманизацию, так и дегу-
манизацию правового регулирования.

Характерные признаки законотвор-
чества в транзитивный период изложе-
ны ниже.

1. Решающее влияние социально-
философской доктрины. Так, за время 
папской революции и возникновения 
западной традиции права такую роль 
сыграло римское право, заново иссле-
дованное глоссаторами и Грацианом 
с помощью диалектического метода 
[2, с. 146–153]. Именно тогда возник-
ла и была обоснована идея свода и си-
стематизации правовых норм, возрож-
дена и новыми способами обоснована 

идея подчиненности закона естествен-
ному праву, а правителя государства –  
закону.

Идеология Просвещения, пред-
ставленная прежде всего идеями 
Монтескье, Руссо и Мабли, сыграла 
решающую роль в законодательной де-
ятельности Конституанты. В.И. Герье, 
весьма критично оценивая ее, тем не 
менее указывает, какое важное значе-
ние играют в народной жизни истори-
ческая и политическая науки, на основе 
данных которых были сформированы 
основные институты французской ре-
волюционной конституции [4, с. 497].

Философско-правовые идеи 
Дж. Локка легли в основу американ-
ского независимого государства и его 
законодательства. Отцы-основатели 
США были убежденными последова-
тели Дж. Локка, к тому же Дж. Локк 
сам принимал участие в конституцион-
ном процессе, в частности в подготов-
ке Конституции Северной Каролины. 
Не только идеи, но и тексты Дж. Лок-
ка были использованы Т. Джеффер-
соном в Декларации независимости 
США [5, с. 41].

Законотворчество периода Россий-
ской революции 1917 г. основывалась 
на классовой теории Маркса-Ленина, 
согласно которой право воспринима-
лось исключительно как инструмент 
в руках господствующего класса. При 
диктатуре пролетариата право должно 
было исполнять функции подавления 
буржуазии, чем и обусловлено чрез-
вычайно репрессивное и конфронта-
ционное содержание законодательства 
советской эпохи с самого начала его 
создания.

2. Ситуативность законотвор-
чества. Отмена старого законода-
тельства и отставание законодателя 
от социальных запросов и темпа, бы-
стро меняющихся общественных от-
ношений, возникновение новых видов 
общественных отношений, урегулиро-
вание которых не является очевидным 
для законодателя, являются характер-
ными для транзитивного периода и 
обусловливают определенную хаотич-
ность и внеплановый характер зако-
нотворчества.

Хрестоматийным тому примером 
является законодательная деятельность 
Петра I. За период своего царство-
вания он подписал несколько тысяч 
законодательных актов, свыше трех  

тысяч вошло затем в Полное собрание  
законов Российской империи [6, с. 18]. 
Многие из них противоречили друг 
другу. Так, одним указом для быстро-
го построения флота вырубались дубы 
[13], другим указом запрещались дубо-
вые гробы [12] (на этот момент ущерб, 
нанесенный дубовым рощам, уже был 
очевидным).

В значительной степени ситуатив-
ность законотворческого процесса 
была характерна для Украины в первое 
десятилетие независимости, когда явно 
нарушался принцип последовательно-
сти принятия базовых кодексов (так, 
принятие Уголовного кодекса Украины 
предшествовало разработке и приня-
тию Гражданского кодекса Украины, 
Хозяйственного кодекса Украины и На-
логового кодекса Украины). Не лишено 
этого недостатка законотворчество и 
сегодня, поскольку переход от постто-
талитаризма к правовому государству 
в Украине не завершен, а транзитивное 
состояние права является актуальным 
явлением.

Ситуативность законодательной де-
ятельности в транзитивный период в 
значительной степени связана с полити-
ческой целесообразностью и обусловле-
на ею. Законодательную деятельность 
отличает высокий уровень зависимости 
от политической, в частности партий-
ной, конъюнктуры и даже от определен-
ного политика, особенно если речь идет 
о недемократическом государстве. Так, 
компромиссный характер конституци-
онных законов Третьей французской ре-
спублики был обусловлен противостоя-
нием монархистов и республиканцев, в 
котором ни одна из сторон не имела ве-
сомого преимущества. В результате при 
фактическом республиканском строе в 
законодательстве отсутствовало норма-
тивное его закрепление.

В отношении иных негативных 
тенденций ситуативности законот-
ворческой практики отметим, что не-
редко в транзитивный период зако-
нотворческий процесс превращается 
в лихорадочное заполнение пробелов 
в законодательстве и устранение за-
конодательных коллизий: принима-
ются сотни поправок, дополнений и 
изменений в действующие законы, а 
разработка самостоятельных законо-
проектов концептуального характера 
становится редкостью. Законы, долго 
не проработав, подвергаются критике и  
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реформированию. Так, статистика за-
конодательной деятельности Верхов-
ной Рады Украины показывает, что 
большинство законопроектов, которые 
регистрируются, направлены на вне-
сение изменений в уже действующие 
законодательные акты. Практика за-
конодательных инициатив и особенно 
спешно принятых законов свидетель-
ствует о сложившейся негативной тен-
денции решения того или иного вопро-
са исключительно посредством приня-
тия законодательных актов.

3. Усиление влияния общества 
или как минимум его активной части 
на законотворческую деятельность. 
Общеизвестным является, например, 
факт влияния народных низов Пари-
жа на деятельность Конституанты и 
Национального Конвента [17, с. 107–
144], давление «новых османов» на 
султана, обусловивших его согласие 
на введение Конституции 1876 г. в 
Османской империи [14, с. 41-54], 
наконец, действительно народно раз-
работанная и принятая Конституции 
Исландии 2012 г.

Более того, зондирование обще-
ственных потребностей общественного 
мнения и попытки идти навстречу им 
характерны не только для современно-
сти. Отдельные правители-реформато-
ры эпохи просвещенного абсолютизма 
по крайней мере пытались учитывать 
в своем законодательстве реальные 
общественные интересы, что прояви-
лось, например, в созыве Екатериной ІІ 
Уложенной комиссии, призванной раз-
работать проект нового законодатель-
ного свода для Российской империи. 
Австрийский император Иосиф ІІ во 
время долгих путешествий (совершае-
мых большей частью под именем графа 
Фалькенштейна) знакомился со своей 
страной, ее потребностями и возмож-
ностями, а в других странах посещал 
учреждения, которые могли послужить 
образцом для его владений [3, с. 204].

Митинги под Верховной Радой 
Украины в значительной степени по-
влияли на принятие люстрационного 
законодательства (2014 г.). Отметим, 
что общественное давление на за-
конодателя тоже имеет ситуативный 
характер и не всегда является положи-
тельным явлением. Так, под влиянием 
городской бедноты якобинский Кон-
вент установил максимум цен, который 
привел к коллапсу экономики страны.

4. Законодательный активизм. Он 
проявляется двойственным образом: в 
росте числа законопроектов, разрабо-
танных и принятых законодательным 
органом, и в ускорении законотворче-
ского процесса, в частности пропуске 
или только формальном исполнении 
нормативных требований к законо-
дательному процессу. Так, за первые 
100 дней работы нового состава Кон-
гресса в рамках «нового курса» пре-
зидента Ф. Рузвельта в США было 
принято несколько десятков законов, 
среди которых можно назвать зако-
нодательство о банковской деятель-
ности, о регулировании экономики, о 
гражданской службе по поддержке за-
нятости, об отмене золотого стандарта, 
о регулировании сельского хозяйства 
и об организации кредитной помощи 
фермерам. Наконец, в последний из 
ста дней (16 июня 1933 г.) был принят 
Национальный закон об оздоровлении 
промышленности [8]. Именно эти акты 
заложили фундамент системы государ-
ственного регулирования экономики 
США и способствовали переходу аме-
риканской экономики к оздоровлению. 
Считается, что энергичная последо-
вательная законодательная деятель-
ность, подкрепленная разъяснениями 
со стороны Президента (его «беседы у 
камина» передавались по радио) [16], 
вызвала улучшение психологического 
климата в обществе, рост деловой ак-
тивности и поддержала общественный 
интерес к реформам.

Следует отметить и негативные 
черты законодательного активизма. 
Чрезмерное количество принимаемых 
законов девальвирует значение и роль 
закона как главного источника права, 
предопределяет отставание правосо-
знания граждан от быстро меняющих-
ся нормативных предписаний, создает 
ситуацию недостаточности или даже 
отсутствия механизма их реализации. 
Характерный тому пример – крайне 
низкий уровень и качество реализации 
законодательства Украины в отноше-
нии временно оккупированных терри-
торий страны.

5. Дестабилизация правовой си-
стемы. Законодательная деятельность 
транзитивного времени так или ина-
че разрушает устоявшиеся институты 
правовой системы, так как отменяются, 
изменяются и создаются новые право-
вые нормы, юридические учреждения, 

органы государственной власти и тому 
подобное. Это является едва ли не са-
мой опасной характеристикой зако-
нотворчества транзитивного периода. 
Общественное правосознание не успе-
вает оценить и осознать новые право-
вые явления. Так, анализ статистики 
заключения соглашений о примирении 
и соглашений о признании виновности 
в уголовном производстве с ноября 
2012 г. по 1 января 2014 г. показал, что 
сначала таких актов было очень мало 
[1], поскольку соответствующие нормы 
процессуального законодательства не 
воспринимались адекватно как право-
сознанием судей и прокуроров, так и 
правосознанием обвиняемых.

6. Аккультурация иностранного 
права и международно-правовых актов 
(факультативный признак, свойствен-
ный транзитивным обществам Нового 
времени и современности). Не останав-
ливаясь специально на характеристике 
современных процессов гармонизации, 
унификации и универсализации права, 
чему посвящено много литературы, от-
метим, что по крайней мере законода-
тельство Петра І, реформы Танзимата 
и модернизация Ататюрка в Турции, 
реформы Мэйдзи в Японии базирова-
лись на заимствовании европейских за-
конодательных норм, а порой и целых 
законов. Как представляется, процесс 
аккультурации характерен для прогрес-
сивного общественного транзита, в то 
время как правовой регресс, как прави-
ло, сопряжен с закрытым обществом и 
отказом от диалога правовых культур. 
Так, советское законодательство бази-
ровалось на принципиальном отторже-
нии иностранного правового опыта.

Выводы. Итак, законодательная 
деятельность в транзитивный период 
истории общества имеет существен-
ные отличия: решающее значение для 
разработки законов имеет доминирую-
щая в обществе социально-философ-
ская доктрина; законотворческий про-
цесс, как правило, носит ситуативный 
характер, даже при наличии плана ре-
форм; усиливается влияние общества 
или как минимум его активной части 
на законотворческую деятельность; 
происходит стремительное нараста-
ние законодательного массива; в силу 
быстрого изменения законодательства 
дестабилизируется правовая систе-
ма. Факультативной характеристикой 
является аккультурация иностранно-
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го права и международно-правовых 
актов. Приведенный в данной статье 
перечень характерных признаков зако-
нотворчества в транзитивный период 
не является исчерпывающим. Считаем, 
что их выделение из общего массива 
сложной и многоаспектной проблема-
тики законотворчества будет полез-
ным как для научных разработок, так и 
дальнейшей работы, направленной на 
совершенствование современного за-
конотворчества.
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СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВООБРАЗОВАНИЯ
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аспирант кафедры теории и истории государства и права 
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Summary
The purpose of the article is to study the problem of the phenomenon of conceptualization of law. It is recognized as a self-

sufficient scientific law category. In the article different approaches to the definition of the content of the concept of law-making are 
compared. Moreover, there was carried out the analysis of the theoretical constructions of this concept in the context of separated 
stages, levels, components of law-making. There was offered a wide, comprehensive understanding of law as a philosophical and legal 
category, taking into account its inherent qualities and values.

Key words: law, law-making, origins of law, philosophy of law.

Аннотация
В статье исследуется проблема концептуализации феномена правообразования. Признается самодостаточность правооб-

разования как научной категории и осуществляется сравнение разных подходов к определению содержания понятия правооб-
разования. Кроме того, осуществляется анализ теоретических конструкций данного понятия в контексте выделения этапов, 
уровней, составных частей правообразования. Предлагается широкое, комплексное понимание правообразования как фило-
софско-правовой категории с учетом присущих ему качеств и значений.

Ключевые слова: право, правообразование, правогенез, формирование права, философия права.

Постановка проблемы. Од-
ной из задач современной 

правовой науки является выработ-
ка целостной научно обоснованной 
концепции правообразования. На 
сегодняшний день до сих пор не 
решен вопрос возникновения и об-
разования права. Категория «право-
образование» является сложной и 
многогранной, а поэтому существу-
ют различные концепции понимания 
правообразования, что не решает, 
по сути, данной научной проблемы. 
Сравнивая теоретические конструк-
ции такой категории, как право-
образование, становится понятно, 
что единой точки зрения в науке по 
определению этого феномена не до-
стигнуто.

Актуальность темы. Исследо-
ванием вопросов правообразования 
занимались Н. Абдулаева, С. Алек-
сеев, А. Богамцера, Ю. Бошицкий, 
Н. Вопленко, А. Калинин, В. Кар-
ташева, Д. Керимов, И. Лихолат,  
А. Мурашин, А. Мусатян, А. Нашиц, 
Н. Оношко, А. Пиголкин, А. По-
сашков, А. Соколова, В. Степанян,  
В. Трофимов и др.

Целью статьи является осу-
ществление попытки составить 
комплексное понимание категории 
правообразования на основе анализа 
и сравнения существующих концеп-
ций правообразования.

Изложение основного материала  
исследования. Под концепцией в на-
уке понимают определенную систе-

му взглядов, объяснение определен-
ных явлений и процессов [19, c. 33]. 
Необходимость концептуализации 
понятия правообразования отмечает 
и В. Трофимов. По его мнению, нуж-
но определить баланс сил, которые 
способствуют возникновению права. 
Это, в частности, позволит избежать 
крайностей в оценках объективного 
и субъективного в правообразовании 
[25, c. 49].

Само слово «правообразование» 
состоит из двух слов, каждое из ко-
торых имеет свое отдельное значе-
ние: «право» и «образование», «со-
зидание». Под «правом» понимают 
систему установленных или санкци-
онированных государством общеобя-
зательных правил (норм) поведения, 
которые выражают волю господ-
ствующего класса или всего народа  
[4, с. 917]. Понятие «образование» 
означает определенную деятельность 
(процесс), которая вызывает появле-
ние чего-либо [4, с. 1306].

На сегодняшний день существу-
ют различные подходы к пониманию 
феномена «правообразования».

Чаще всего правообразование 
описывают как процесс, то есть по-
следовательное движение или из-
менение состояния объекта во вре-
мени. В. Нерсесянц отмечает, что 
правообразование – это процесс 
объективного и реального становле-
ния и признания тех или иных обще-
ственных отношений как нормаль-
ных и правильных, которые выходят 

из господствующих в обществе цен-
ностей и материальных отношений, 
то есть правообразование является 
процессом объективного формиро-
вания права [16, c. 344–345].

С. Алексеев под правообразова-
нием понимает определенный ци-
клический процесс возникновения 
объективной общественной потреб-
ности (социально-политической, 
экономической, моральной и иной) в 
юридическом регулировании обще-
ственных отношений, который поз-
же трансформируется в политиче-
ское и правовое сознание (осознание 
необходимости), и таким образом 
общественная потребность проявля-
ется в правотворчестве как конечной 
стадии правообразования [2, c. 109].

Кроме того, правообразование в 
его процессуальном смысле характе-
ризуют также следующим образом:

– особый процесс, через который 
осуществляется трансформация со-
циальных факторов в юридические 
нормы [15, с. 3];

– как процесс генезиса права, то 
есть как совокупность форм, мето-
дов и средств возникновения, разви-
тия и изменения права как системы 
правовых норм [1, с. 64–66];

– как специфический процесс 
формирования юридических норм, 
который начинается с признания 
государством определенных обще-
ственных отношений и завершается 
формальным закреплением юриди-
ческих предписаний [8, с. 320];
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– как сложный социальный про-
цесс формирования права как си-
стемы общеобязательных норм, 
которые находят свое проявление в 
сознании и правовой культуре как 
всего населения, так и отдельных 
граждан [3, с. 26].

Однако в науке можно встретить 
и другое понимание феномена пра-
вообразования. Так, природу право-
образования характеризуют как:

– форму возникновения и бытия 
права [23, c. 294];

– специфическую технологию, 
содержанием которой является сово-
купность общественных отношений, 
которая нацелена на решение задач 
по изучению общественных отноше-
ний, обеспечение правотворчества, 
принятие решения о разработке про-
екта нормативно-правового акта, его 
рассмотрении, утверждении и введе-
нии в действие [6, с. 73];

– как форму взаимодействия 
субъективных и объективных фак-
торов общественного развития, об-
условленных общенародными инте-
ресами, в процессе которой проис-
ходит формирование правосознания 
воли господствующего класса и 
дальнейшая ее объективация в нор-
мативно-правовом акте через право-
творческое волеизъявление уполно-
моченных государством субъектов 
[18, с. 28–29];

– как комплексную юридическую 
категорию, состоящую из группы 
умственных действий, а именно: на-
учный анализ социальной действи-
тельности, ее оценка, формирование 
концепции о будущем правовом ре-
гулировании с максимальным уче-
том общественного мнения, пред-
ложений и замечаний партий, от-
дельных граждан и их объединений, 
ученых [22, с. 424];

– как легитимную деятельность 
индивидов и их объединений, в ре-
зультате которой под воздействием 
определенных объективных потреб-
ностей стихийно формируются пра-
вовые отношения (природой кото-
рых является правосознание), кото-
рые в дальнейшем санкционируются 
государством [7, с. 21];

– как гносеологический акт осоз-
нания социальной действительности 
с целью ее корректировки через при-
нятие юридических норм [5, с. 9];

– как наиболее широкую катего-
рию, которая охватывает возникно-
вение и бытие права, его составле-
ние и развитие в различных аспек-
тах и направлениях [9, с. 159].

Из многообразия предложенных 
определений термина «правообразо-
вание» можно сделать вывод, что на 
содержание концепции правообра-
зования влияют, в частности, подхо-
ды к пониманию правообразования 
(идеологический или естественно-
правовой, юридический позитивизм, 
социологический позитивизм, гене-
тический, инструментальный, акси-
ологический, системный, интегра-
тивный подходы и т. д.). Ведь право 
является многогранным явлением, а 
значит, процесс его формирования 
не может иметь единого значения.

Исходя из того, что правообра-
зование по своей сути является про-
цессом, то, соответственно, как и 
каждый процесс, правообразование 
имеет свое начало, этапы и заверша-
ется определенным результатом. В 
науке также расходятся мнения в во-
просе выделения этапов правообра-
зования. Так, в процессе правообра-
зования выделяют передправотвор-
ческий и правотворческий этапы (С. 
Алексеев, А. Поленина, В. Степанян 
и др.), а также постправотворческий 
этап, или так называемую социали-
зацию нормы права [20, c. 79–80].

В частности, А. Соколова ут-
верждает, что понятие «правооб-
разование» охватывает сложные 
процессы, которые заключаются в 
определении объективных потреб-
ностей в правовой регламентации 
общественных отношений и станов-
лении правовых предписаний соот-
ветствующими нормотворческими 
органами с их последующей соци-
ализацией. Автор выделяет следу-
ющие этапы в процессе правообра-
зования: появление потенциальной 
объективной возможности создать 
определенную модель поведения 
участников общественных отноше-
ний, дальше – преобразование такой 
возможности в юридически значи-
мые правовые нормы, последний 
этап заключается в социализации 
созданных норм. Саму социализа-
цию автор разделяет на следующие 
этапы: получение информации о 
правовой норме, ее осознание, оцен-

ка, формирование правовой позиции 
и социальное действие [21, с. 7–8].

В отличие от А. Соколовой,  
С. Змиевская конечным этапом 
правообразования считает «право-
определение», то есть установление 
процедур и санкций за нарушение 
норм права. Что касается первого и 
второго этапов, то это, соответствен-
но, возникновение социальной, эко-
номической, политической необхо-
димости правового регулирования 
определенного вида социальных 
отношений и осознание такой необ-
ходимости в правосознании людей, 
и правозакрепление, то есть при-
знание государством определенных 
общественных отношений и при-
нятие нормативно-правового акта, 
которым устанавливают юридиче-
ские нормы. По сути, под правоза-
креплением автор понимает право-
творчество в его функциональном 
измерении. Таким образом, первый 
этап имеет объективный характер, 
второй – субъективный и волевой 
[10, с. 203].

Существует также научный под-
ход, согласно которому единствен-
ным институтом формирования пра-
ва является институт «правоопреде-
ления», а право исходит от государ-
ства через создание официальных 
юридических норм [12, c. 415].

Стоит также отметить, что неко-
торые теоретики признают первич-
ное бессознательное правообразова-
ние [13, с. 152–153].

Кроме этапов формирования 
права, ученые выделяют уровни 
правообразования. Уровни могут со-
впадать с этапами, а иногда встреча-
ется и подмена этих понятий. Хотя 
содержательно выделение уровней 
в правообразовании заключается в 
выделении отдельных плоскостей 
данного понятия, которые существу-
ют и функционируют параллельно, 
иногда независимо друг от друга, с 
учетом определяющих факторов и 
их влияния на каждом уровне, ос-
новных источников того или иного 
уровня, в то время как разделение на 
этапы ориентирует только о порядке 
процессуальных изменений в опре-
деленных временных промежутках, 
их последовательности и результа-
тивных границах, где одна стадия 
сменяет другую.
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Условно выделяют несколько 
уровней правообразования: первый 
уровень – это процесс воздействия 
различных правообразующих фак-
торов, под воздействием которых 
происходит возникновение и раз-
витие права в виде правосознания; 
второй уровень отражает возник-
новение права в форме конкретных 
правоотношений; на третьем уровне 
осуществляется формализация нор-
мы права (сюда относят правотвор-
чество) [23, с. 294].

Наиболее удачно, по нашему 
мнению, выделяет уровни правооб-
разования В. Копейчиков, а именно: 
1) гносеологический уровень, отра-
жающий процесс возникновения и 
становления права в правосознании; 
2) материальный уровень, согласно 
которому право формируется в виде 
конкретных правоотношений, из 
сферы возможного трансформиру-
ется в реальность с помощью право-
мерного поведения; 3) институци-
ональный уровень – на нем право 
существует как система правовых 
норм. Правотворчество, по мнению 
В. Копейчикова, является одним из 
этапов, уровней и форм правообра-
зования [9, с. 159–160].

Существует также подход, со-
гласно которому правообразование 
осуществляется на двух уровнях: 
первый уровень – правоотношения и 
нормы возникают непосредственно 
на основе фактических отношений, 
сложившихся в обществе, и, благо-
даря повторяемости, приобретают 
нормативный характер; на втором 
уровне государство формулирует 
правовые нормы, порождающие 
правоотношения, в которых данные 
нормы фактически реализуются  
[26, с. 15].

Стоит отметить, что выявление 
закономерностей в стадиях, этапах, 
уровнях правообразования позво-
лит осуществлять прогнозирование 
тенденций общественного развития, 
способствовать их активному вне-
дрению.

Относительно элементов право-
образования или его составных ча-
стей, то здесь тоже нет единодушия 
во взглядах ученых. Чаще всего в 
структуре правообразования выде-
ляют субъективный и объективный 
элементы в их взаимодействии. В. 

Трофимов определяет правообразо-
вание как двуединый процесс спон-
танного (общесоциального) и пла-
номерно-рационального (правотвор-
ческого) формирования системы 
правовых норм, обеспечивающих 
упорядоченность общественных от-
ношений. Собственно, В. Трофимов 
обращает внимание на раздел право-
образования по способу возникно-
вения процесса как спонтанный и 
планомерно-рациональный, к ко-
торому относится правотворчество  
[24, с. 4].

А. Мусатян также предоставляет 
термину «правообразование» субъ-
ективное (юридическая деятель-
ность) и объективное (социально-
исторический процесс) содержание. 
В объективном смысле правообра-
зование – это исторический процесс 
возникновения права (не зависит от 
субъективного волеизъявления). Ав-
тор характеризует его как правоге-
нез. Субъективное значение право-
образования – это правотворчество 
[14, с. 9–10].

В. Лазарев также подчеркивает, 
что правообразующий процесс но-
сит субъективный и объективный 
смысл. Объективный смысл право-
образования зависит от уровня раз-
вития общества, а не от воли субъек-
тов, и он преобладает в государствах, 
где основным источником права 
является нормативно-правовой акт. 
Субъективное содержание право-
образования зависит от субъектов и 
формируется путем принятия актов, 
которые получают всеобщее распро-
странение, и присущ государствам 
англо-саксонской правовой семьи. 
По его мнению, соотношение объ-
ективного и субъективного содер-
жания правообразования является 
самым важным в процессе формиро-
вания права [17, с. 171–175].

Также к элементам правообразо-
вания относят т. н. «внутренний ис-
точник права» и дефекты правотвор-
ческой деятельности. А. Калинин 
определяет внутренний источник 
права как составную часть процес-
са правообразования и характери-
зует его как способность общества 
к нормативному воспроизведению 
своей ценностной системы. Кон-
кретизируется это понятие как от-
ражение потребностей общества 

в той или иной норме права, явля-
ется определяющим для процесса 
правообразования. В структуре по-
нятия «внутренний источник права»  
А. Калинин выделяет внутренние и 
внешние факторы правообразова-
ния. К первым относит ценностную 
систему общества, ко вторым – по-
литические, экономические и соци-
альные факторы правообразования 
(соответственно, происходит искус-
ственный и природный ценностный 
отбор) [11, с. 65–66].

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, можем с очевидностью 
констатировать, что при всем много-
образии концепций правообразо-
вания на сегодняшний день данная 
научная проблема не решена. Не-
определенность существует и от-
носительно содержания самого по-
нятия правообразования, процессов, 
которые оно включает (объективные 
или субъективные, спонтанные или 
рациональные). Правообразование 
понимают как определенный про-
цесс (объективный, не зависящий 
от субъективного волеизъявления, и 
как более широкую категорию, ко-
торая включает в себя объективные, 
объективно-социальные и субъек-
тивные основания), как форму бы-
тия права (онтологический аспект), 
как технологию (функциональный 
аспект), как юридическую катего-
рию (теоретико-правовой аспект), 
как деятельность субъектов право-
образования или как форму взаимо-
действия субъективных и объектив-
ных факторов и даже как гносеоло-
гический акт.

Следует отметить, что комплекс-
ное понимание института правооб-
разования имеет стратегическое зна-
чение для обеспечения верховенства 
права, обновления и развития право-
вой системы и государственно-пра-
вовых институтов, переосмысления 
сущности права, реформирования 
правотворческой сферы и качествен-
ного обновления законодательной 
базы.
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Summary
The article focused on the social justification for the existence norms exemption from punishment serving with a trial of pregnant 

women and women with children aged up to seven years and that such exemption as a right, and not a duty of the court must be duly 
justified in the verdict. Studied the available judicial practice of exemption under article 79 of the CC of Ukraine and concluded that 
the courts sometimes formal approach the solution of this question and do not lead enough arguments and causes that demonstrate the 
possibility of achieving the goals of punishment these women without a real serving of the appointed punishment.
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Аннотация
В статье внимание акцентировано на социальной обоснованности существования нормы об освобождении от отбывания 

наказания с испытанием беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет, а также на том, что подобное 
освобождение, будучи правом, а не обязанностью суда, должно быть надлежащим образом обосновано в приговоре. Изучена 
доступная судебная практика освобождения на основании ст. 79 Уголовного кодекса Украины и сделан вывод о том, что суды 
иногда формально подходят к решению данного вопроса и не наводят достаточных аргументов и доводов, свидетельствую-
щих о возможности достижения целей наказания такими женщинами без реального отбывания назначенного наказания.

Ключевые слова: наказание, освобождение от наказания, испытание, беременная женщина, условия освобождения от 
наказания, основание освобождения от наказания, судебная практика.

из причин рецидива преступлений со 
стороны женщин [3, с. 4]. 

Именно поэтому и ученые, и практи-
ческие работники единодушны во мне-
нии, что минимизация численности бе-
ременных женщин и женщин, имеющих 
детей, которые попадают в места лише-
ния свободы, является первым задани-
ем, стоящим перед мощным арсеналом 
средств уголовно-правового воздействия 
[4, с. 68]. На сегодняшний день таким 
средством является предусмотренное 
нормами ст. 79 Уголовного кодекса Укра-
ины (далее – УК Украины) право суда 
освободить беременную женщину или 
женщину, имеющую ребенка в возрасте 
до семи лет, от отбывания назначенного 
ей наказания в виде ограничения или 
лишения свободы сроком до пяти лет с 
испытанием. 

В данном случае женщина может 
надлежащим образом заботиться о своем 
ребенке, заниматься его воспитанием и 
образованием и не терять психологиче-
скую связь с ребенком, что является до-
статочно важным фактором нормального 
психоэмоционального и социального 
развития ребенка. Применение освобож-
дения от отбывания наказания беремен-
ных женщин и женщин, имеющих мало-
летнего ребенка (детей), относится к фа-

культативным (необязательным) видам 
освобождения, следовательно, является 
правом, а не обязанностью суда [5, с. 31]. 

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что проявление по-
добного гуманизма в уголовном праве 
должно быть надлежащим образом обо-
снованно. Судьи, применяя ст. 79 УК 
Украины, должны привести убедитель-
ные аргументы в пользу того, что цели 
наказания в отношении такой женщины 
могут быть достигнуты и без реального 
отбывания наказания. Разработкой про-
блем освобождения беременных жен-
щин или женщин, имеющих детей до 
семи лет, в том числе в контексте иссле-
дования более широкой проблемы осво-
бождения от наказания с испытанием, в 
доктрине уголовного права занимались 
такие украинские ученые, как В.А. Бады-
ра, Е.А. Письменский, В.А. Меркулова,  
П.В. Хряпинский и др. В работах указан-
ных авторов получили освещение мно-
гие теоретико-прикладные проблемы 
применения нормы об условном осужде-
нии данной категории женщин и предло-
жены конкретные рекомендации относи-
тельно усовершенствования уголовного 
законодательства в данной сфере. Тем не 
менее, большое значение для эффектив-
ной реализации норм об освобождении 

Постановка проблемы. На про-
тяжении последних десяти лет 

в Украине удельный вес осужденных 
за все виды преступлений женщин ко-
леблется в пределах 12–13% от общего 
количества осужденных [1]. Кримино-
логические данные свидетельствуют, 
что приблизительно половина таких 
женщин имеют несовершеннолетних 
детей. Беременность осужденной или 
наличие у нее малолетних детей ставит 
вопрос о целесообразности назначения 
ей наказания, связанного с лишением 
свободы, и его дальнейшего реального 
отбывания, в первую очередь, в аспек-
те невозможности выполнения такой 
женщиной своих материнских обязан-
ностей. Женщины, которые отбывают 
наказания в местах лишения свободы, 
быстрее разрушают позитивный соци-
альный стереотип и десоциализуются. 
Ресоциализация и социальная адапта-
ция таких женщин усложняются по при-
чине разрушения позитивной социаль-
ной связи – большинству из них некуда 
возвращаться, семьи распадаются, связи 
с детьми разрываются [2, с. 816]. Кроме 
того, осложненный процесс социальной 
адаптации женщин, вследствие более 
тяжких социальных последствий отбы-
вания наказания, расценивается одной 
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женщины от наказания с испытанием 
является степень обоснованности подоб-
ного освобождения в судебной практике. 

Цель статьи – проанализировать до-
ступную судебную практику освобож-
дения от отбывания наказания с испы-
танием беременных женщин и женщин, 
имеющих детей в возрасте до семи лет, 
на основании ст. 79 УК Украины и вы-
яснить степень обоснованности в судеб-
ных приговорах основания такого осво-
бождения. 

Исходя из поставленной цели, из-
учению подлежала категория уголовных 
дел, по которым виновными признава-
лись беременные женщины или женщи-
ны, имеющие малолетнего ребенка. При 
этом изучалась практика применения ст. 
79 УК Украины. Изучение уголовных дел 
было выборочным, поскольку при пол-
ном изучении должны быть проанали-
зированы все без исключения уголовные 
дела выбранной категории, что в рамках 
проводимого исследования объективно 
не представляется возможным. Выбо-
рочный метод изучения уголовных дел 
является наиболее распространенным, 
поскольку при правильном использова-
нии он дает возможность получить до 
известной степени достоверные данные, 
при этом не исследуются дела, указанной 
категории, в полном объеме. 

Изложение основного материала 
исследования. Пределы дискрецион-
ных полномочий судьи в данном вопро-
се определяются предусмотренными 
законом основанием и условиями осво-
бождения от наказания с испытанием, 
указанными в ст. 79 УК Украины. Со-
ответствующими условиями являются 
следующие:

1) на момент постановления приго-
вора осужденная женщина является бе-
ременной;

2) у женщины на момент постанов-
ления приговора есть ребенок (дети) воз-
растом до семи лет; 

3) женщине назначено наказание в 
виде ограничения или лишения свободы; 

4) срок назначенного наказания не 
превышает пяти лет. 

Основанием же принятия такого 
решения судом должны быть данные, 
свидетельствующие о возможности до-
стижения целей наказания в отношении 
женщины без его реального отбывания. 
Освобождая осужденных женщин от от-
бывания наказания с испытанием, судьи 
должны указывать конкретные фактиче-

ские данные, в которых находит выраже-
ние характер и степень общественной 
опасности совершенного преступления 
(его тяжесть), последствия, в том чис-
ле вид и размер причиненного вреда, 
данные о личности женщины, которая 
совершила преступление, ее желание 
иметь ребенка и заботиться о нем, обсто-
ятельства, смягчающие наказание и су-
щественно снижающих степень тяжести 
совершенного преступления.

В Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Украины (далее – ППВСУ)  
«О практике назначения судами уголов-
ного наказания» от 24 октября 2003 г.  
№ 7 с изменениями, принятыми ППВСУ 
от 12 июня 2009 г. № 8, указывается, 
что при назначении наказания в виде 
ограничения или лишения свободы 
беременным женщинам и женщинам, 
имеющим детей в возрасте до семи лет, 
кроме осужденных к лишению свободы 
на строк более пяти лет, суд, в зависимо-
сти от степени общественной опасности 
совершенного, данных о личности осуж-
денной и обстоятельств, отягчающих и 
смягчающих наказание, вправе освобо-
дить таких женщин от отбывания нака-
зания с испытанием как на основании ст. 
75 УК Украины, так и на основании ст. 79 
УК Украины. 

В случае освобождения от отбыва-
ния наказания с испытанием на осно-
вании ст. ст. 75 и 79 УК Украины закон 
предъявляет определенные требования 
к обоснованию такого решения. Так, в 
соответствии с ч. 2 ст. 334 Уголовного 
процессуального кодекса Украины (даль-
ше – УПК Украины), в приговоре судам 
необходимо мотивировать освобождение 
от отбывания наказания с испытанием, 
принимая во внимание ст. 75 УК Укра-
ины. В соответствии с ч. 3 ст. 374 УПК 
Украины, в случае признания лица вино-
вным в мотивировочной части пригово-
ра среди другого указываются и мотивы 
освобождения от наказания, а в резолю-
тивной части приговора – длительность 
испытательного срока и обязанности, ко-
торые возлагаются на осуждённое лицо. 

Так, анализ судебной практики при-
менения законодательства об освобожде-
нии от уголовного наказания показывает, 
что суды, назначая наказание осужден-
ным и освобождая их от его отбывания 
на основании ст. ст. 75 и 79 УК Украи-
ны, в основном придерживались общих 
оснований назначения наказаний и ре-
комендаций, приведенных в ППВСУ от 

24 октября 2003 г. № 7. Среди причин от-
мены приговоров данной категории вы-
делялись следующие: 

1) освобождая осужденных от от-
бывания наказаний с испытанием, суды 
иногда ссылаются на обстоятельства, 
не подтвержденные материалами дела  
(в частности бездоказательная ссылка на 
то, что лицо работает, учет добровольно-
сти заглаживание вреда – отсутствие со-
ответствующих сведений в приговоре); 

2) не всегда, освобождая осужден-
ных от назначенного наказания с испы-
танием, суды учитывают последствия 
совершенных преступлений;

3) суды в приговорах не всегда ука-
зывают, что лицо освобождается только 
от основного наказания [6; 7, с. 119; 8].

Отменяя решения судов первой ин-
станции, которыми женщины освобож-
дались от отбывания наказания с испы-
танием на основании ст. 79 УК Украины, 
апелляционные инстанции указывают, 
что суды свое решение данной части не 
мотивируют, не приводят убедительных 
аргументов в пользу принятого решения 
о возможности исправления обвиняе-
мой без реального отбывания наказания 
и безосновательно приходят к выводу о 
применении к ней положений ст. 79 УК 
Украины.

В частности, освобождают в таком 
порядке женщин, неоднократно суди-
мых, к которым раньше применялось 
освобождение от наказания с испыта-
нием, женщин, освобожденных из мест 
лишения свободы на основании Закона 
Украины «Об амнистии», которые не 
стали на пусть исправления и совершили 
менее чем через 2 месяца после освобож-
дения повторно аналогичное преступле-
ние, женщин, проживающих отдельно 
от ребенка, опекуном которого является 
бабушка или дедушка [9]. 

В судебной практике есть случаи, ког-
да осужденные подают неправдивые све-
дения относительно своей беременности, 
что является одним из условий освобож-
дения от отбывания наказания с испыта-
нием. Так, суд, назначая наказание с при-
менением ст. 79 УК Украины, сослался 
на то, что ЛИЦО_4 является беременной, 
состоит на учете у врача гинеколога и на 
день рассмотрения дела срок ее беремен-
ности составляет 21 неделю. Однако, со-
гласно справке Глобинской центральной 
районной больницы Полтавской области 
от 24 января 2011 г., ЛИЦО_4 27 июня 
2010 г. (задолго до рассмотрения дела 
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местным судом) было проведено преры-
вание беременности и на момент рассмо-
трения дела в суде она на учете по бере-
менности не состояла [10]. 

Таким образом, в приговоре суд дол-
жен привести веские доводы в пользу 
возможности исправления осужденной 
женщины без отбывания наказания как 
основания освобождения от наказания с 
испытанием и удостовериться в наличии 
условий, необходимых для такого осво-
бождения. При этом в приговоре должно 
быть указано, какие именно сведения о 
личности осужденной женщины учиты-
ваются судом при принятии решения о 
применении к такой женщине освобож-
дения от отбывания наказания с испы-
танием. Такими сведениями, к примеру, 
могут быть следующие: 

– осужденная женщина привлекается 
к уголовной ответственности впервые;

– чистосердечно раскаялась;
– возместила причиненный вред 

(полностью или частично) потерпевше-
му лицу;

– трудоустроена или имеет иной по-
стоянный легальный доход;

– имеет постоянное место житель-
ства, семью; 

– проживает вместе со своим ребен-
ком, не лишена родительских прав;

– положительно характеризуется по 
месту проживания или на работе;

– не имеет алкогольной или наркоти-
ческой зависимости. 

Последние из перечисленных фак-
торов имеют особое значение, посколь-
ку почти треть осужденных женщин 
проходят принудительное лечение от 
алкоголизма или наркомании, больше 
половины до осуждения не работали, не 
учились и не имели легального дохода. 

Рассмотрение судебной практики 
освобождения от отбывания наказания 
в порядке ст. 79 УК Украины в пери-
од за 2011–2015 гг. показало, что суды 
приводили разные доводы в пользу его 
применения. В частности, среди 45 про-
анализированных нами приговоров уста-
новлено следующее: признание вины 
подсудимой в 73%; искреннее раскаяние 
в 78%; активное содействие раскрытию 
преступления в 33%; положительная ха-
рактеристика в 19,8%; возмещение вреда 
в 13,2%; отсутствие претензий со сторо-
ны потерпевшего лица в 6,6%; отноше-
ние к употреблению наркотиков в 6,6%; 
наличие зарегистрированного места жи-
тельства в 6,6%. 

Вместе с тем следует отметить, что, 
хотя при принятии соответствующих 
решений формальные условия были со-
блюдены, в большинстве приговоров 
отсутствовали сведения относительно 
способности женщины надлежащим об-
разом заботиться о своем ребенке, зани-
маться его воспитанием, образованием 
и т. д. Так, во всех приговорах коротко 
указывалось семейное положение осуж-
денной – замужем/не замужем, более 
подробные данные о составе семьи от-
сутствовали. Только в одном приговоре 
указывалось, что на момент принятия 
решения об освобождении отсутствуют 
сведения о лишении родительских прав 
или сведения о том, что женщина не за-
нимается воспитанием ребенка. 

При принятии решения об освобож-
дении от отбывания наказания по ст. 
79 УК Украины практически не дается 
оценка способу жизни осужденной, ее 
отношению к воспитанию ребенка, воз-
можности обеспечения нормальных ус-
ловий жизни для ребенка и надлежащего 
ухода. Следует принимать во внимание 
положения ч. 5 ст. 79 УК Украины, кото-
рые устанавливают, что в случае, когда 
освобожденная от наказания с испыта-
нием женщина отказалась от ребенка, 
передала его в детский дом, скрылась с 
места жительства, уклоняется от воспи-
тания ребенка, ухода за ним, не выпол-
няет возложенных на нее судом обязан-
ностей или систематически совершает 
правонарушения, что повлекли за собой 
административные взыскания и свиде-
тельствуют о нежелании исправляться, 
суд по представлению контролирующего 
органа направляет лицо для отбывания 
наказания по приговору суда. Наверняка 
определенная часть указанных выше об-
стоятельств, непосредственно связанная 
с поведением женщины по отношению 
к своему ребенку (воспитанию и уходу 
за ним), может быть спрогнозирована 
еще во время рассмотрения дела в суде. 
Установление и надлежащая оценка та-
ких фактов должна свести к минимуму 
формализм при принятии решения об 
освобождении от наказания с испытани-
ем указанной категории женщин.

В науке уголовного права высказы-
ваются предложения расширить пере-
чень обязанностей, возлагаемых судом 
на женщину, которая освобождается от 
отбывания наказания с испытанием на 
основании ст. 79 УК Украины, дополнив 
его следующими обязанностями: прожи-

вать совместно с ребенком в определен-
ном месте, содержать ребенка, ухаживать 
за ним и заниматься его воспитанием, а 
также не совершать правонарушений, 
которые повлекли за собой администра-
тивные взыскания [4, с. 73]. Тем не ме-
нее, на сегодняшний день суд не имеет 
право возложить на такую женщину 
иные, чем предусмотрены в ст. 76 УК 
Украины, обязанности. В большинстве 
случаев на женщину возлагались обязан-
ности, переустроенные в ч. ч. 2, 3, 4 ст. 76 
УК Украины, а именно: не выезжать за 
пределы Украины на постоянное место 
жительство без разрешения уголовно-ис-
полнительной инспекции; сообщать уго-
ловно-исполнительной инспекции о сме-
не места проживания, работы и учебы; 
периодически являться для регистрации 
в уголовно-исполнительную инспекцию.

Выводы. Изложенное свидетель-
ствует, что суды в отдельных случаях 
достаточно формально подходят к реше-
нию данного вопроса и обосновывают 
возможность освобождения от отбыва-
ния наказания с испытанием беремен-
ной женщины или женщины, имеющей 
ребенка в возрасте до семи лет, исходя 
лишь из факта материнства, не приводя 
достаточных аргументов, свидетельству-
ющих о возможности достижения целей 
наказания и, в первую очередь, исправле-
ния без реального отбывания назначен-
ного наказания такой женщиной. Такое 
положение вещей может негативно ска-
заться на практике применения нормы об 
освобождении от отбывания наказания с 
испытанием в отношении указанной ка-
тегории женщин и нивелировать то соци-
ально-правовое значение, которое имеет 
институт освобождения от наказания с 
испытанием в аспекте экономии уголов-
ной репрессии и гуманизации уголовной 
ответственности на современном этапе 
реализации уголовно-правовой полити-
ки. 
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ: 

ОПЫТ УКРАИНЫ
Валерия НОВОШИЦКАЯ,

старший преподаватель кафедры хозяйственного права 
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Summary
This article is devoted to work on researching and generalizing the law basis of 

compensations for damages and loss in the ordinary course of business in Ukraine, 
revealing special aspects of such compensations and providing basis for further ways of 
developing business legislation regulating legal responsibility of business. Revealed that 
the legislation of compensations for damages and loss in the ordinary course of business 
in Ukraine consist of laws and subordinate legislation (presented with special acts of 
business legislation and subsidiarily applying sections of Civil Code) as well as business 
contracts (contain conditions specifying indemnification claims procedure). Worked out 
propositions for a further specification of the law basis of compensations for damages 
and loss.

Key words: law basis, compensations for damages and loss in the ordinary course of 
business, loss content, cancellation penalty, compensation for moral damage.

Аннотация
Статья посвящена исследованию и обобщению правовой основы возмещения 

убытков в сфере хозяйствования в Украине, выявлению особенностей их воз-
мещения в хозяйственной сфере, а также обоснованию направлений развития 
хозяйственного законодательства о данной форме хозяйственно-правовой ответ-
ственности. Установлено, что правовую основу возмещения убытков в сфере хо-
зяйствования в Украине составляют законы и подзаконные нормативно-правовые 
акты (представленные специальными актами хозяйственного законодательства и 
нормами Гражданского кодекса Украины, которые применяются субсидиарно), 
хозяйственные договоры, которые содержат положения, конкретизирующие поря-
док возмещения убытков в данной сфере. Разработаны предложения относительно 
дальнейшей конкретизации правовой основы использования возмещения убытков 
в сфере хозяйствования.

Ключевые слова: правовая основа, возмещение убытков в сфере хозяйство-
вания, состав убытков, неустойка, материальная компенсация морального вреда.

Постановка проблемы. При 
осуществлении хозяйствен-

ной деятельности в Украине нередко 
возникают случаи нарушения взятых на 
себя сторонами обязательств, что вле-
чет за собой применение ответственно-
сти. Среди всех форм ответственности 
возмещение убытков осуществляется 
независимо от наличия соответствую-
щего положения в договоре, с учетом 
чего ее применение может быть наибо-
лее удобным для субъектов хозяйство-
вания. Обязательным основанием для 
возмещения убытков является наличие 
соответствующей правовой основы, 
которая учитывает особенности таких 
отношений с участием субъектов хо-
зяйствования.

Практика возмещения убытков в 
сфере хозяйствования указывает на то, 
что для взыскания убытков заинтере-
сованная сторона, как правило, вынуж-
дена обратиться в суд. При этом часто 

удовлетворение соответствующих тре-
бований является невозможным ввиду 
сложности и неоднозначности примене-
ния норм законодательства об убытках.

Вопросы возмещения убытков в 
сфере хозяйствования регулируются 
Хозяйственным кодексом Украины 
(далее – ХК Украины) [1], другими 
нормативно-правовыми актами хозяй-
ственного законодательства и субсиди-
арно – Гражданским кодексом Украины 
(далее – ГК Украины) [2], однако ряд 
аспектов данной формы ответственно-
сти (состав и размер убытков, порядок 
их возмещения и некоторые др.) требу-
ют дополнительного уточнения. 

Актуальность темы. В литературе 
отдельные вопросы правовой основы 
возмещения убытков в Украине, в том 
числе в сфере хозяйствования, неодно-
кратно исследовали представители на-
уки разных отраслей права, в частности 
Н.А. Абрамов, А.В. Дзера, В.М. Коссак, 
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Д.Х. Липницкий, В.В. Луць, В.К. Ма-
мутов, Г.К. Матвеев, Р.А. Мосейчук,  
А.Н. Новошицкий, В.В. Овсиенко,  
О.А. Подопригора, Т.В. Слипачук,  
Е.О. Харитонов и др. В последние годы 
указанные вопросы были предметом ис-
следования таких авторов, как Т.С. Ки-
валова, М.В. Краснова, Т.Е. Крысань, 
И.В. Подколзин, А.В. Янчук и др. Одна-
ко вопросы правовой основы возмеще-
ния убытков относительно сферы хозяй-
ствования требуют конкретизации.

Вышеуказанное свидетельствует 
об актуальности темы исследования, 
целью которого является обобщение 
правовой основы возмещения убытков 
в сфере хозяйствования в Украине, а 
также обоснование направлений разви-
тия хозяйственного законодательства о 
данной форме хозяйственно-правовой 
ответственности.

Изложение основного материа-
ла исследования. В настоящее время 
регулирование возмещения убытков 
в сфере хозяйствования в Украине 
на уровне законов представлено как 
ХК Украины, так и ГК Украины. При 
этом специальные нормы ХК Украи-
ны, которые устанавливают особен-
ности регулирования имущественных 
отношений субъектов хозяйствования, 
подлежат преимущественному при-
менению перед нормами ГК Украины, 
содержащими соответствующее общее 
регулирование. Это касается и отно-
шений, возникающих при возмещении 
убытков, что следует из Информаци-
онного письма Высшего хозяйствен-
ного суда Украины от 07 апреля 2008 г.  
№ 01-8/211, в котором отмечается, что 
ХК Украины устанавливает особенно-
сти возмещения убытков в хозяйствен-
ных отношениях [3]. 

Такие особенности касаются не-
скольких аспектов применения данной 
формы хозяйственно-правовой ответ-
ственности. Согласно ч. 2 ст. 224 ХК 
Украины, под убытками понимаются 
расходы, произведенные потерпевшей 
стороной, утрата или повреждение ее 
имущества, а также не полученные ею 
доходы, которые потерпевшая сторона 
получила бы в случае надлежащего ис-
полнения обязательства или соблюде-
ния правил осуществления хозяйствен-
ной деятельности другой стороной. 

В состав убытков ХК Украины 
включает стоимость утраченного, по-
врежденного или уничтоженного иму-

щества, определенную, соответствен-
но, требованиям законодательства; 
дополнительные затраты (штрафные 
санкции, уплаченные другим субъек-
там, стоимость дополнительных работ, 
дополнительно израсходованных мате-
риалов и т. п.), понесенные стороной, 
вследствие нарушения обязательства 
второй стороной; неполученная при-
быль (упущенная выгода), на которую 
сторона, понесшая убытки, могла рас-
считывать в случае надлежащего вы-
полнения обязательства второй сто-
роной; материальная компенсация 
морального вреда в случаях, предусмо-
тренных законом (ст. 225 ХК Украины).

В тоже время ГК Украины опре-
деляет убытки как затраты, которые 
понесло лицо вследствие уничтоже-
ния или повреждения вещи, а также 
затраты, которые лицо понесло или 
должно понести для восстановления 
своего нарушенного права (реальные 
убытки), и доходы, которые лицо могло 
реально получить при обычных обсто-
ятельствах, если бы ее право не было 
нарушено (упущенная выгода) (ст. 22 
ГК Украины).

Таким образом, особенностью 
определения состава убытков в хозяй-
ственных отношениях является следу-
ющее: во-первых, в их состав вклю-
чены только те затраты, которые уже 
понесены стороной вследствие нару-
шения обязательства второй стороной, 
т. е. реальные, а не предполагаемые 
затраты; во-вторых, к ним отнесена 
стоимость утраченного имущества, а 
не только затраты, которые понесло 
лицо вследствие уничтожения или по-
вреждения имущества; в-третьих, к 
убыткам отнесена неполученная при-
быль, а не доходы, которые лицо могло 
реально получить при обычных обсто-
ятельствах, что более точно отражает 
упущенную выгоду в сфере хозяйство-
вания, поскольку получение дохода 
субъектом хозяйствования еще не озна-
чает, что у него при этом появится при-
быль, т. е. выгода.

Еще одной особенностью в хо-
зяйственных отношениях является 
соотношение убытков и неустойки. 
Так, если за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательства 
установлены штрафные санкции, то 
убытки возмещаются в части, не по-
крытой этими санкциями (ч. 1 ст. 232 
ХК Украины), т. е. как общее правило 

закреплено использование зачетной не-
устойки, в то время как, согласно ГК 
Украины, по общему правилу приме-
няется штрафная неустойка (ч. 2 ст. 552  
ГК Украины). Эта особенность обу-
словлена тем, что хозяйственно-право-
вая ответственность имеет, прежде все-
го, компенсационный характер. В тоже 
время с учетом конкретных договор-
ных обязательств стороны в договоре 
могут предусмотреть взыскание только 
штрафных санкций, взыскание убыт-
ков в полной сумме сверх штрафных 
санкций, взыскание по выбору креди-
тора либо убытков, либо штрафных 
санкций. Таким образом, ХК Украины 
предоставляет более широкий выбор 
для субъектов хозяйствования по уста-
новлению соотношения убытков и не-
устойки, что позволяет учесть сложные 
договорные связи, характерные для 
сферы хозяйствования.

К особенностям следует отнести 
и то, что ч. 5 ст. 225 ХК Украины 
предусмотрено право субъектов хо-
зяйствования заранее по взаимному 
согласию определить согласованный 
размер убытков, подлежащих возме-
щению, в твердой сумме или в виде 
процентных ставок в зависимости от 
объема невыполненного обязатель-
ства либо сроков нарушения обяза-
тельства сторонами. Это обусловлено 
тем, что хозяйственные договоры, 
в отличие от гражданских, в боль-
шинстве случаев носят длительный, 
устойчивый и систематичный ха-
рактер, в них стороны заранее могут 
просчитать предполагаемый размер 
убытков в зависимости от вида нару-
шения хозяйственного договора. При 
этом с учетом обязательной письмен-
ной формы таких договоров стороны 
могут предусмотреть основание, по-
рядок и сроки возмещения убытков в 
заранее определенном размере.

Особенности в хозяйственных от-
ношениях имеет и материальная ком-
пенсация морального вреда в случаях, 
предусмотренных законодательством, 
которые, к сожалению, не отражены в 
ХК Украины. В частности, такие осо-
бенности касаются определения и рас-
чета морального (нематериального) 
вреда. Не содержит действующее зако-
нодательство и исчерпывающего переч-
ня обстоятельств, при наличии которых 
субъект хозяйствования может считать, 
что ему причинен моральный вред.
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При этом возмещение морально-
го вреда в сфере хозяйствования суб-
сидиарно регулируется ГК Украины. 
Можно отметить отдельные положе-
ния о возмещении морального вреда, 
в частности правило о его возмещении 
независимо от имущественного вреда, 
который подлежит возмещению, и пра-
вило о том, что моральный вред не свя-
зан с размером данного возмещения (ч. 
4 ст. 23 ГК Украины), а также о том, что 
такой вред возмещается одноразово, 
если иное не установлено договором 
или законом (ч. 5 ст. 23 ГК Украины). 

Субсидиарно применяются и поло-
жения ГК Украины о возмещении вре-
да, причиненного юридическому или 
физическому лицу органом государ-
ственной власти, органом власти Авто-
номной Республики Крым или органом 
местного самоуправления (ст. 1173 ГК 
Украины), о возмещении вреда, причи-
ненного юридическому или физическо-
му лицу должностным лицом органа 
власти Автономной Республики Крым 
или органом местного самоуправления 
(ст. 1174 ГК Украины), о возмещении 
вреда лицом, которое незаконно при-
обрело имущество или хранило его у 
себя за счет другого лица (ст. 1212 ГК 
Украины) и др.

Особенности возмещения вреда в 
хозяйственных отношениях установ-
лены в ряде Законов Украины, среди 
которых, например, Закон Украины  
«О внешнеэкономической деятель-
ности» [4]. Данный Закон определяет 
понятие морального вреда как ущерб, 
который причинен личным неимуще-
ственным правам субъектов внешнеэ-
кономической деятельности и который 
привел или может привести к убыткам, 
имеющим материальное выражение. 
Ст. 33 данного Закона определяется, 
что в сфере внешнеэкономической дея-
тельности может применяться имуще-
ственная ответственность в форме ма-
териального возмещения прямых, кос-
венных убытков, упущенной выгоды, 
материального возмещения морально-
го вреда, а также имущественных санк-
ций. В данной же статье отмечается, 
что если нарушения субъектами внеш-
неэкономической деятельности или 
иностранными субъектами хозяйствен-
ной деятельности этого или связанных 
с ним законов привели к возникнове-
нию убытков, утраты выгоды и/или 
морального вреда у других субъектов 

или государства, субъекты, нарушив-
шие закон, несут материальную ответ-
ственность в полном объеме. Также ст. 
34 указанного Закона предусмотрена 
ответственность Украины как государ-
ства, которое несет имущественную 
ответственность в полном объеме пе-
ред субъектами внешнеэкономической 
деятельности и иностранными субъек-
тами хозяйственной деятельности за 
все свои действия, которые противо-
речат действующим законам Украины 
и наносят убытки (прямые, побочные), 
моральный вред данным субъектам и 
приводят к потери ими выгоды.

Частью 2 ст. 21 Закона Украины 
«Об аудиторской деятельности» пред-
усмотрено, что размер имущественной 
ответственности аудиторов (аудитор-
ских фирм) не может превышать фак-
тически причиненных заказчику убыт-
ков по их вине [5].

Отдельные положения о возме-
щении убытков содержатся и в Зако-
не Украины «О банках и банковской 
деятельности», в частности ч. 5 ст. 61 
предусмотрено, что в случае причи-
нения банку или его клиенту убытков 
путем утечки информации о банках и 
их клиентах из органов, уполномочен-
ных осуществлять банковский надзор, 
убытки возмещаются виновными орга-
нами. В соответствии с положениями 
ч. 11 ст. 42 данного Закона, руководите-
ли банка несут ответственность перед 
банком за убытки, причиненные банку 
их действиями (бездействием), в соот-
ветствии с Законом [6].

Нормы о возмещении убытков в 
сфере хозяйствования содержатся и 
в других законах, например, в Законе 
Украины «О стандартизации» [7], За-
коне Украины «Об инвестиционной де-
ятельности» [8], Законе Украины «Об 
оценке имущества, имущественных 
прав и профессиональной оценочной 
деятельности в Украине» [9], Законе 
Украине «О страховании» [10] и др., 
положения которых, как правило, но-
сят общий характер.

Кроме законов, особенности возме-
щения убытков урегулированы поста-
новлениями Кабинета Министров Укра-
ины (далее – КМУ), которыми утверж-
даются методики определения размера 
возмещения убытков в сфере хозяйство-
вания (ч. 6 ст. 225 ХК Украины). 

На сегодняшний день КМУ утверж-
дены методики расчета причиненных 

убытков в сфере хозяйствования в раз-
личных отношениях. Так, например, 
Постановлением КМУ от 26 апреля 
2003 г. № 631 утверждена Методика 
исчисления размера убытков от за-
грязнений нефтью. Данная Методика 
устанавливает основные требования 
к исчислению размера убытков, при-
чиненных государству в результате 
загрязнения окружающей среды, что 
произошло в случае утечки или слива 
нефти с судов, а также субъектам хо-
зяйственной деятельности, которые 
понесли убытки в результате расходов 
на предупредительные мероприятия 
или мероприятия по воспроизводству 
природных ресурсов, которые были 
фактически приняты или должны быть 
приняты, или вследствие неполучен-
ных из-за нарушения хозяйственной 
деятельности доходов, в соответствии 
с Международной конвенцией о граж-
данской ответственности за ущерб от 
загрязнения нефтью 1992 г. [11].

Также можно назвать и другие ме-
тодики, а именно: Методика расчета 
стоимости машино-дня и убытков от 
простоя машин, утвержденная По-
становлением КМУ от 12 июля 2004 
г. № 885, которая определяет порядок 
вычисления стоимости машино-дня и 
убытков от простоя машин, включая 
упущенную выгоду [12]; Методика 
определения размера вреда, причинен-
ного в результате самовольного занятия 
земельных участков, использования зе-
мельных участков не по целевому на-
значению, снятия почвенного покрова 
(плодородного слоя почвы) без специ-
ального разрешения, утвержденная 
Постановлением КМУ от 25 июля 2007 
г. № 963, направленная на определение 
размера ущерба, причиненного госу-
дарству, территориальным общинам, 
юридическим и физическим лицам, 
на всех категориях земель в результа-
те самовольного занятия земельных 
участков, использования земельных 
участков не по целевому назначению, 
снятия грунтового покрова (плодород-
ного слоя почвы) без специального раз-
решения [13].

Постановлением КМУ от 08 февра-
ля 2006 г. № 122 также утвержден Поря-
док определения размера и возмещения 
убытков, нанесенных энергопоставщи-
ку в результате хищения электрической 
энергии, согласно которому определяет-
ся размер убытков, нанесенных энерго-
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поставщику вследствие недополучения 
средств за электрическую энергию, 
похищенную потребителем путем ее 
самовольного использование без при-
менения приборов учета (если приме-
нение обязательно) или в случае умыш-
ленного повреждения приборов учета 
или любым другим способом, а также 
проводится возмещение причиненных 
энергопоставщику убытков [14].

Кроме методик, утвержденных по-
становлениями КМУ, сегодня особен-
ности возмещения убытков в сфере 
хозяйствования составляют и методики 
расчета убытков, утвержденные други-
ми органами государственной власти, 
среди которых: 

1) Методика определения размера 
возмещения убытков, причиненных 
государству вследствие самовольного 
пользования недрами, утвержденная 
Приказом Министерства экологии и 
природных ресурсов Украина от 29 ав-
густа 2011 г. № 303 [15];

2) Методика расчета убытков ак-
ционеров при реорганизации путем 
слияния или присоединения обществ, 
одобрена решением Государственной 
комиссии по ценным бумагам и фон-
довому рынку от 04 августа 2006 г.  
№ 720 [16];

3) Методика расчета размера убыт-
ков, причиненных рыбному хозяйству в 
результате нарушения правил рыболов-
ства и охраны водных живых ресурсов, 
утвержденная Приказом Минагрополи-
тики от 12 июля 2004 г. № 248/273 [17];

4) Методика расчета размера воз-
мещения убытков, причиненных госу-
дарству вследствие нарушения зако-
нодательства об охране и рациональ-
ном использовании водных ресурсов, 
утвержденная Приказом Минприроды 
Украины от 20 июля 2009 г. № 389 [18];

5) Методика расчета размера воз-
мещения убытков, причиненных госу-
дарству в результате сверхнорматив-
ных выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, утвержденная 
Приказом Минприроды Украины от 10 
декабря 2008 г. № 639 [19];

6) Методика расчета размеров воз-
мещения убытков, причиненных госу-
дарству вследствие нарушения правил 
охраны водных ресурсов на землях 
водного фонда, повреждения водохо-
зяйственных сооружений и устройств, 
нарушения правил их эксплуатации, 
утвержденная Приказом Госводхоза 

Украины от 29 декабря 2001 г. [20] и 
другие.

Несмотря на большое количество 
методик, определяющих порядок рас-
чета причиненных убытков, на сегод-
няшний день затруднительным оста-
ется исчисление и взыскание убытков, 
причиненных субъектами хозяйство-
вания за нарушения договорных обя-
зательств. Возмещение убытков такого 
рода сопряжено с рядом трудностей, 
связанных как с необходимостью дока-
зывания в суде наличия состава право-
нарушения, так и с исчислением их раз-
мера. Именно поэтому такая форма хо-
зяйственно-правовой ответственности, 
как возмещение убытков, на практике 
не приобрела должного распростране-
ния, а стороны зачастую прибегают к 
начислению штрафных санкций или к 
применению других форм ответствен-
ности. 

С учетом этого сегодня остается 
актуальным использование субъекта-
ми хозяйствования при расчете убыт-
ков Временной методики определения 
размера ущерба (убытков), причинен-
ного нарушениями хозяйственных до-
говоров, одобренной Государственной 
комиссией Совета Министров СССР 
по экономической реформе 21 дека-
бря 1990 г. [21], ввиду того, что нор-
мативные акты, принятые СССР и 
не отмененные Украиной, сохраняют 
свою юридическую силу. Указанное 
подтверждается и судебной практи-
кой. Так, например, Хозяйственный 
суд Киевской области решением от 18 
марта 2014 г. по делу № 911/717/14 
удовлетворил требования о взыскании 
убытков, расчет которых был произ-
веден в соответствие с положениями 
указанной методики [22]. При этом суд 
отметил, что представленный расчет 
согласуется с действующим законода-
тельством, в частности с Временной 
методикой определения размера ущер-
ба (убытков), причиненного нарушени-
ем хозяйственных договоров, одобрен-
ной Государственной комиссией Сове-
та Министров СССР по экономической 
реформе от 21.12.1990 г. Вместе с тем 
такие решения являются единичными 
и стороны практически не прибегают 
к расчету убытков по указанной мето-
дике, поскольку сегодня ее применение 
представляется затруднительным вви-
ду сложности сбора и подтверждения 
документами необходимых для расчета 

данных, так как большинство положе-
ний методики рассчитаны на наличие 
планов у предприятий, которые сегод-
ня есть не у всех.

В науке хозяйственного права не-
однократно указывалось на необходи-
мость разработки новой методики рас-
чета убытков в данной сфере, однако до 
сегодняшнего дня она не утверждена. 

Кроме нормативно-правовых актов, 
к правовой основе может быть отне-
сен договор, в котором стороны вправе 
предусмотреть особенности возмеще-
ния убытков в сфере хозяйствования.  
В частности, стороны могут опреде-
лить размер убытков, которые подле-
жат возмещению (ч. 5 ст. 225 ХК Укра-
ины), цены, которые будут учитываться 
при определении размера убытков (ч. 3 
ст. 225 ХК Украины), объем возмеще-
ния убытков (ч. 1 ст. 226 ХК Украины) 
и др. Вместе с тем анализ договоров, 
которые сегодня заключаются в сфере 
хозяйствования, свидетельствует о том, 
что контрагенты при подписании огра-
ничиваются только общими фразами 
о возможности взыскания убытков в 
случае нарушения взятых на себя до-
говорных обязательств и не прописы-
вают какие-либо детали их взыскания 
в случае реального нарушения обяза-
тельств. При этом анализ решений хо-
зяйственных судов свидетельствует о 
том, что включение отдельных пунктов 
о возмещении убытков в договор по-
зволило бы сторонам урегулировать те 
вопросы возмещения убытков, регули-
рование которых отсутствует как в ХК 
Украины, так и ГК Украины, а также 
защитить свои имущественные права и 
интересы. 

Выводы. Таким образом, правовую 
основу возмещения убытков в сфере 
хозяйствования в Украине сегодня со-
ставляют законы и подзаконные норма-
тивно-правовые акты (представленные 
специальными актами хозяйственного 
законодательства и нормами ГК Укра-
ины, которые применяются субсидиар-
но), хозяйственные договоры, которые 
содержат положения, конкретизиру-
ющие порядок возмещения убытков в 
данной сфере.

В заключение следует отметить, 
что положения о возмещении убытков 
в сфере хозяйствования в ХК Украины 
отражают все основные особенности 
применения данной формы хозяйствен-
но-правовой ответственности. Вместе 
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с тем практика применения такой фор-
мы ответственности свидетельствует о 
необходимости дальнейшей конкрети-
зации правовой основы использования 
возмещения убытков в сфере хозяй-
ствования, в частности относительно 
таких аспектов, как порядок добро-
вольного возмещения убытков, усло-
вия возмещения убытков, в том числе 
при предварительном согласовании их 
размера, порядок расчета убытков и др.

Кроме этого, ряд вопросов может 
быть решен при заключении договоров, 
если разработать соответствующие 
рекомендации, в которых, например, 
предложить сторонам определять по-
рядок возмещения убытков, предусма-
тривать конкретный перечень докумен-
тов, которыми могут подтверждаться 
убытки и т. д., что может существенно 
облегчить их взыскание в случае судеб-
ного разбирательства. 
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Summary
The article studies changes in the legal status of Ukrainian SSR in 1985–1990 – by declaration of “perestroika” to the constitutional 

enforceable rights of the union republics, delimitation of powers and functions of the union and republican state bodies Constitutional 
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provisions of these legal acts, which concerned the expansion of the sovereignty of the Ukrainian SSR during 1985 – July 1990, are 
disclosed.
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Аннотация
В статье исследуются изменения правового статуса Украинской ССР в 1985–1990 гг., начиная от декларации «перестрой-

ки» и заканчивая конституционным закреплением прав союзных республик, размежеванием полномочий и функций союз-
ных и республиканских государственных органов. Проанализированы конституционные акты, законы и другие нормативно-
правовые акты, регулирующие правовой статус Украинской ССР в период «перестройки» в составе СССР. Раскрываются 
ключевые положения указанных нормативно-правовых актов, которые касались расширения суверенитета Украинской ССР 
в период 1985 г. – июль 1990 г.
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Постановка проблемы. На-
чавшаяся демократизация со-

ветского общества, которая все больше 
выходила из-под партийного контроля, 
привела к реальным изменениям пра-
вового статуса Украинской ССР в пери-
од «перестройки». Их историко-право-
вой анализ важен для выяснения при-
чин и следствий стремления союзных 
республик к независимости, изучения 
опыта отечественных конституцион-
ных реформ.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью его 
изучения и учета при проведении ны-
нешней конституционной реформы и 
децентрализации власти в Украине. 
Только в условиях демократии, на ко-
торый она вступила, государственный 
суверенитет становился механизмом 
реализации народного суверенитета, 
взаимодействия изменений государ-
ственных органов и органов местного 
самоуправления. Этот конституцион-
ный опыт важен и для изучения исто-
рии отечественной государственности 
в ХХ в.

Изменения в конституционном за-
конодательстве СССР в 1985–1990 
гг., правового статуса союзных респу-
блик в той или иной мере изучались  
В.Б. Аверьяновым, Н.И. Акуевым,  
М.Т. Баймахановым, В.Д. Гончаренко, 
Г.С. Сапаргалиевым, В.Ф. Сиренко, 
В.В. Цветковым и др. Результаты их 
исследований послужили основой для 

последующего изучения проблемы, ко-
торая сегодня требует новых подходов 
и обобщений.

Целью статьи является истори-
ко-правовой анализ конституционных 
актов, законов и других нормативно-
правовых актов, закрепивших измене-
ния правового статуса Украинской ССР 
в составе СССР, изменения в государ-
ственно-правовой и общественно-по-
литической жизни республики.

Изложение основного материала 
исследования. Предпосылками начала 
изменений в правовом статусе Укра-
инской ССР в период «перестройки» 
стал мартовский Пленум ЦК КПСС, 
который принял курс на «перестройку» 
[1] и XXVII партийный съезд (1986 г.), 
который разработал и принял концеп-
цию «ускорения социально-экономиче-
ского развития страны, практические 
шаги по ее реализации» [2, с. 533]. 
Они закрепили курс правящей партии 
на «перестройку и ускорение», однако 
в резолюции съезда, в новой редакции 
Программы КПСС намеченное разви-
тие политической системы советского 
общества все еще предусматривало 
«дальнейшее сближение наций и на-
родностей», исключало расширение 
государственного суверенитета союз-
ных республик.

На XIX Всесоюзной конференции 
КПСС (1988 г.) большинство делегатов 
признавали важным «максимальный 
учет интересов каждой нации и народ-

ности, обеспечение полной гарантии 
для их международного и националь-
ного самовыражения, четкое разграни-
чение функций партийных и государ-
ственных органов». Были выдвинуты 
предложения о «разработке и внедре-
нии действенного механизма гарантий 
суверенных прав союзных республик, 
решение вопроса о различии союзного 
и республиканского законодательства 
предполагалось передать специально-
му Конституционному Суду СССР при 
Верховном Совете Украинской ССР, в 
состав которого на паритетных началах 
входили бы представители всех союз-
ных республик» [3, с. 239, 374].

В резолюции «О международных 
отношениях» указывалась необходи-
мость «осуществить назревшие меры 
по дальнейшему развитию и укрепле-
нию советской федерации на основе 
демократических принципов. Речь 
шла, прежде всего, о расширении прав 
союзных республик и автономных об-
разований путем разграничения ком-
петенции Союза ССР и советских ре-
спублик и децентрализации» [4, с. 81, 
82–83, 169]. Итак, идеи о правах наций 
и союзных республик, которые без-
успешно отстаивались национальными 
элитами и длительное время попира-
лись центром, теперь легитимизирова-
лись на государственном уровне. Такие 
вынужденные обстоятельствами шаги 
КПСС в направлении наполнения ре-
альным содержанием суверенитета со-
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юзных республик сделали возможным 
дальнейшие изменения в их статусе, в 
том числе и статусе Украинской ССР.

Решение XIX Всесоюзной конфе-
ренции КПСС получило свое дальней-
шее развитие в Постановлении Съезда 
народных депутатов СССР «Об основ-
ных направлениях внутренней и внеш-
ней политики СССР» от 9 июня 1989 г. 
[5]. На момент проведения съезда было 
понятно, что «перестройка» не принес-
ла желаемых результатов, особенно в 
экономической и социальной сферах. 
Вследствие этого предлагалось ряд мер 
по улучшению экономической, соци-
альной, экологической, национальной 
и других сфер жизни.

В Постановлении отмечалось, что 
«съезд единогласно высказался за осу-
ществление четкого разграничения 
функций между партийными и госу-
дарственными органами всех уровней, 
безотлагательное начало работы по 
подготовке новой Конституции – Ос-
новного Закона Союза ССР, неуклон-
ное соблюдение и существенное рас-
ширение прав союзных и автономных 
республик, других национальных обра-
зований и усиление самостоятельности 
и ответственности республиканских и 
местных органов». Здесь впервые за 
всю историю СССР обращено внима-
ние не только на конституционные, но 
и природные неотчуждаемые права че-
ловека и народа. «Съезд, – говорилось 
в Постановлении, – исходит из при-
знания незыблемыми и священными 
неотъемлемых прав человека на жизнь, 
свободу, неприкосновенность и без-
опасность личности и жилища, права 
народов на самоопределение. Любое 
ограничение прав человека и прав на-
родов недопустимо». Таким образом, 
I Съезд народных депутатов дально-
видно определил основные правовые 
принципы и механизмы трансформа-
ции политической системы Союза, де-
мократизации его государства и обще-
ства.

Последующие изменения в статусе 
союзных республик и СССР в целом 
предусматривались в решении сен-
тябрьского Пленума ЦК КПСС 1989 г. 
М.С Горбачов отмечал, что необходимо 
«осуществить комплекс мероприятий, 
направленных на укрепление полити-
ческой самостоятельности союзных 
республик, наполнение реальным со-
держанием их суверенитета». Во вре-

мя дебатов делегатами была высказана 
мысль о «признании языка коренной 
национальности государственным. 
Русский язык считать языком межна-
ционального общения». В платформе 
КПСС отмечалось, что «перечень пол-
номочий Союза ССР должен быть ис-
черпывающим, союзным республикам 
принадлежат права, соответствующие 
их статусу суверенного социалистиче-
ского государства». [6, с. 27, 28, 119, 
220, 223, 229].

Итак, правящая верхушка все еще 
пыталась возглавлять процесс «пере-
стройки», сохранить советский госу-
дарственный строй. Однако решения, 
которые были приняты на Пленуме 
ЦК КПСС, не успевали за событиями 
в республиках. Так, именно на Плену-
ме открыто обсуждался вопрос о го-
сударственном языке, в то время как 
в союзных республиках, в частности в 
Украинской ССР, уже был опубликован 
проект данного закона. «Руководящая 
и направляющая роль» КПСС все боль-
ше превращалась в «догоняющую».

27 октября 1989 г. Верховный Совет 
Украинской ССР принял Закон «Об из-
менениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Украинской ССР» 
[7]. Вводилось альтернативность кан-
дидатов в депутаты (ст. 89), установлен 
срок полномочий Советов народных 
депутатов в пять лет (ст. 79), высшим 
органом государственной власти Укра-
инской ССР признавалась Верховная 
Рада Украинской ССР (ст. 97), кото-
рая отныне состояла из 450 народных 
депутатов (ст. 98). Были расширены 
полномочия Верховной Рады (п. п. 10, 
32, 33 ст. 97). Председатель Верховно-
го Совета Украинской ССР теперь ста-
новился высшим должностным лицом 
республики и представлял Украинскую 
ССР в стране и международных отно-
шениях (ст. 107). Несмотря на суще-
ственные изменения статей Конститу-
ции Украинской ССР, касающиеся Вер-
ховного Совета Украинской ССР, Закон 
от 27 октября 1989 г. оставил за ней 
статус высшего органа государствен-
ной власти Украинской ССР с правом 
неограниченного вмешательства в ком-
петенцию органов исполнительной и 
судебной власти республики, что про-
тиворечило принципу разделения вла-
сти [8, с. 68]. 

Принятые изменения и дополнения 
в действующую Конституцию Украин-

ской ССР были результатом тогдашних 
потребностей государства и общества. 
Республика нуждалась в юридическом 
закреплении тех прав, которые были, 
наконец, признаны за союзными ре-
спубликами Союзом ССР. Большин-
ство изменений касались правового 
статуса и полномочий Верховного Со-
вета Украинской ССР, в результате ко-
торых она превращалась в реальный 
инструмент обеспечения интересов 
населения республики, а не интересов 
партийной верхушки. С изменением 
избирательной системы, внесением но-
велл в Основной Закон об изменениях 
в избирательной системе, о Верховном 
Совете Украинской ССР, с имеющейся 
парламентской оппозицией в законода-
тельном органе республики Верховный 
Совет Украинской ССР начал работать 
как настоящий парламент.

На конкретизацию конституцион-
ных изменений в местном самоуправ-
лении были приняты 05 марта 1990 г. 
Постановление Президиума Верховно-
го Совета Украинской ССР «О пример-
ном положении о председателях и пре-
зидиумах местных Советов народных 
депутатов» [9] и Закон Союза ССР «Об 
общих началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в СССР» 
[10] от 09 апреля 1990 г. Согласно По-
становлению, выделялась новая долж-
ность – председатель местного Совета, 
которая существовала наряду с долж-
ностью председателя исполнитель-
ного комитета, и появился президиум 
местного Совета. В союзном законе 
закреплялся правовой статус местного 
самоуправления, его экономическая и 
финансовая основа. Указанные изме-
нения были попыткой вернуть Советам 
функции органа местного самоуправ-
ления, ведь партийный лозунг «Вся 
власть Советам!» более 70 лет оставал-
ся лозунгом.

Процесс демократизации начи-
нался и «снизу», пробуждалась обще-
ственная активность. КПСС все боль-
ше теряет влияние на данные процес-
сы, устаревшие командные методы 
уже не срабатывают. В период «пере-
стройки» в Украине функционировало 
большое количество общественных 
объединений, которые способствовали 
развитию политической активности и 
самодеятельности граждан [11, с. 67]. 
Их деятельность была направлена на 
поддержку национального самоопре-
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деления и политической активности 
граждан Украинской ССР. Появление 
многочисленных партий и организаций 
означало появление многопартийно-
сти, что было результатом новых обще-
ственно-политических процессов и де-
мократизации политической жизни.

Начавшийся процесс демократиза-
ции, стремление национальных элит к 
возрождению государственного суве-
ренитета союзных республик уже опе-
режали решения КПСС и даже Съезда 
народных депутатов СССР. В связи с 
рассмотрением законопроекта «Об из-
менениях и дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Украинской ССР», 
соответствующими комиссиями Вер-
ховной Рады Украинской ССР было 
подано ходатайство о предоставлении 
украинскому языку статуса государ-
ственного [12].

Вследствие этого по Конституции 
Украинской ССР в редакции от 27 ок-
тября 1989 г. государственным языком 
Украинской ССР становился украин-
ский язык (ст. 73). В развитие данного 
положения 28 октября 1989 г. был при-
нят Закон Украинской ССР «О языках 
в Украинской ССР» [13]. Согласно его 
положениям, Украинская ССР создает 
необходимые условия для развития и 
использования языков других нацио-
нальностей в республике (ст. 3); обеспе-
чивает свободное пользование русским 
языком как языком межнационального 
общения народов Союза ССР (ст. 4); 
в соответствующих случаях наряду с 
украинским языком может использо-
ваться национальный язык большин-
ства населения и язык, приемлемый для 
населения соответствующей местности 
(ст. 11). В Постановлении Верховного 
Совета Украинской ССР «О порядке 
введения в действие Закона Украинской 
ССР «О языках в Украинской ССР» [14] 
отмечались соответствующие сроки для 
постепенного внедрения во все сферы 
общественной жизни отдельных поло-
жений указанного Закона – от трех-пяти 
до пяти-десяти лет.

Итак, признание украинского языка 
государственным не ущемляло права 
граждан на использование того или 
иного языка на территории республи-
ки, а сроки введения его в действие 
предусматривали постепенное и нена-
сильственное применения украинского 
языка во всех сферах жизни. Принятие 
данного Закона было определенным 

достижением национальной интелли-
генции и сделало возможным дальней-
шее строительство украинского кон-
ституционализма. 

Происходит расширение сувере-
нитета союзных республик в сфере 
международных отношений, реальное 
наполнение их внешнего суверените-
та. Так, активизируется деятельность 
Украинской ССР и на международной 
арене. В начале 1988 г. УССР прини-
мала непосредственное участие в дея-
тельности 16 ведущих международных 
и межправительственных организаций 
и более 70 их постоянных и временных 
органов, была одной из сторон 149 дей-
ствующих международных договоров, 
соглашений и конвенций [15]. Таким 
образом, в Украине приобретается 
опыт расширения международных свя-
зей, международного сотрудничества, а 
значит, и внешнего суверенитета.

По Конституции как союзной 1977 г.  
[16], так и Украинской ССР 1978 г. [17] 
предполагалось право свободного вы-
хода союзной республики из состава 
СССР в ст. 72 и ст. 69, соответственно. 
Еще на стадии обсуждения проекта 
Конституции СССР 1977 г. были вы-
двинуты предложения об ограничении 
суверенитета союзных республик пу-
тем отмены права на свободный выход 
союзной республики из состава СССР 
[18, с. 12]. Однако данное суверенное 
право было оставлено за союзными 
республиками. Ведь наличие данного 
права и отличало союзные республики 
от других национальных образований в 
составе Союза, поскольку они опреде-
лялись как субъекты Союза ССР. Отме-
на данного права означала бы отмену 
декларативного статуса суверенного 
государства и превращение союзных 
республик в открыто бесправные части 
СССР. Некоторые советские ученые от-
мечали, что закрепление права на сво-
бодный выход союзной республики из 
состава СССР не столько рассчитано 
на возникновение правоотношений, 
связанных с выходом, сколько высту-
пает гарантией, что обеспечивает демо-
кратизм взаимоотношений Союза ССР 
и союзных республик [19, с. 53].

03 апреля 1990 г. был принят Закон 
СССР «О порядке решения вопросов, 
связанных с выходом союзной респу-
блики из СССР» [20]. Председатель 
Верховного Совета Украинской ССР 
В.С. Шевченко не исключала возмож-

ности принятия окончательного реше-
ния о выходе той или иной союзной 
республики из Союза ССР [21, с. 17]. 
Однако принятый Закон усложнил по-
рядок и механизм реализации суве-
ренного права союзной республикой, 
а фактически сделал невозможным ре-
шение вопросов, связанных с выходом 
союзной республики из состава СССР. 
Так, еще на стадии обсуждения ком-
ментируемого Закона некоторые депу-
таты называли его законом о невыходе 
союзной республики из Советского 
Союза и отмечали, что с такой проце-
дурой выхода союзной республики из 
состава СССР ни одна не сможет реа-
лизовать данное право [21, с. 15, 86]. 
Однако, несмотря на критику законо-
проекта, Закон таки был принят.

Сложность процедуры выхода со-
юзной республики, прописанной в ком-
ментируемом Законе, обусловливалась 
желанием Союза удержать союзные 
республики от реализации своего суве-
ренного права, закрепленного союзной 
и республиканской Конституциями. 
Относительно данного Закона В.Д. Гон- 
чаренко отмечал, что для выхода союз-
ной республики из СССР ей надо было 
выполнить много сложных условий, 
что практически делало выход союз-
ной республики из состава союзного 
государства очень проблематичным 
[22, с. 87]. Как следствие, порядок осу-
ществления декларированного права 
был прописан, однако принятый Закон 
делал невозможным его реализацию. 
Инициаторами принятия указанно-
го Закона были союзные республики, 
которые пытались расширить свой 
суверенитет, а некоторые, особенно 
прибалтийские союзные республики, 
даже действительно использовали свое 
право на выход из состава Союза ССР и 
перешли от статуса союзной республи-
ки к статусу независимого государства. 
Содержание Закона обусловливался 
тем, что он принимался Союзом ССР, а 
не союзными республиками.

Верховный Совет СССР, реагируя 
на стремительные и уже неконтроли-
руемые демократические перемены, 
26 апреля 1990 г. принял Закон СССР 
«О разграничении полномочий между 
Союзом ССР и субъектами федерации» 
[23]. Согласно данному Закону, наряду 
с союзными республиками субъекта-
ми федерации становились и автоном-
ные республики (ст. 1). Союз ССР был 
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единственной федерацией, которая 
предусматривала право на сецессию. 
Внешне демократический план наде-
ления автономных республик статусом 
государства со всеми правами, кото-
рые за ней признаются, на самом деле 
предусматривал ослабление союзных 
республик в их стремлении использо-
вать свое право на выход из Союза, по-
скольку практически каждая союзная 
республика имела в своем составе ав-
тономные образования, которые теперь 
признавались субъектами федерации и 
имели право голоса при решении во-
проса о выходе союзной республики 
из Союза ССР. Данный документ был 
призван урегулировать важный вопрос 
разграничения полномочий и его соз-
датели стояли на позициях сохранения 
целостности и доминирования СССР 
над союзными республиками, однако 
его принятие не смогло затормозить 
процесс самоопределения и потреб-
ность в реальном суверенитете со-
юзными республиками, в том числе и 
Украинской ССР.

Выводы. Таким образом, в 1985 г. 
партийная верхушка понимала, что су-
ществующая модель взаимоотношений 
центра с союзными республиками уже 
не удовлетворяла последних. Через рас-
ширение суверенитета союзных респу-
блик и демократизацию отношений Со-
юза ССР с субъектами федерации пред-
полагалось стабилизировать ситуацию 
в государстве. Период «перестройки» 
предполагался как возможность раз-
вития на территории СССР демокра-
тического федеративного государства с 
полноправными субъектами федерации. 
Неуправляемая демократизация выну-
дила правящую партию идти на уступки 
союзным республикам – их суверенные 
права должны были наполниться со-
держанием. Предполагалось реальное 
полновластие и ответственность со-
ветов всех уровней. Кроме правового 
статуса союзных республик, в рассма-
триваемый период проблемой была и 
экономика, которая становилась все бо-
лее неэффективной, был разбалансиро-
ван потребительский рынок, нарастали 
кризисные явления. Это привело к не-
эффективности и сокращению социаль-
ных программ, кризису самой правящей 
партии. Осуществлялись мероприятия 
по оздоровлению, в первую очередь, 
экономики, а также других сфер жиз-
ни. Однако осуществляемые меры не 

оказали желаемых результатов, а на-
оборот еще более углубили кризисные 
явления. Положительным последствием 
«перестройки» стал рост политической 
активности общества, что вызвало к 
жизни изменения в политической си-
стеме, государственном аппарате и за-
конодательстве. Радикальные реформы 
обусловили, в том числе, и изменения 
в правовом статусе Украинской ССР. 
Верховный Совет Украинской ССР 
становился высшим органом государ-
ственной власти республики, местные 
советы приобретали реальную власть 
на местах, происходило национальное 
восстановление украинского народа, 
появились такие признаки демократи-
ческого государства, как многопартий-
ность, институты парламентской ре-
спублики, расширение избирательного 
права, народного суверенитета, полно-
мочий органов местного самоуправле-
ния, наличие парламентской оппозиции 
и тому подобное. В период с 1988 г. по 
июль 1990 г. был принят ряд норматив-
но-правовых актов, которые наполнили 
внутренний суверенитет республики 
содержанием, что повлекло за собой 
расширение и внешнего суверенитета. 
Данные документы стали правовой ба-
зой для последующего развития украин-
ской государственности на пути к неза-
висимости.
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Summary
In the article are researched the main conditions that influence on the effectiveness 

of law enforcement. Shown, that targets of law enforcement are determined by the 
normative framework of legal regulation, wherein it is noted availability in law 
enforecement its own, special targets. It was found that the legal requirements the 
effectiveness of enforcement, it is reliable guidelines that direct the activities of law 
enforcement agencies in the proper and effective course. They guarantee compliance 
with violating the law, provides the necessary differentiation of legal regulation, the 
consistent assertion of social justice and the stability of legal practice contributes to 
improving the efficiency and quality of enforcement.

Key words: effectiveness of law enforcement, conditions of law enforcement 
effectiveness, legality, justice, expediency, justification.

Аннотация
В статье исследуются основоположные условия, обусловливающие эффектив-

ность применения норм права, а именно: законность, справедливость, обоснован-
ность и целесообразность. Показано, что цели правоприменения предопределены 
нормативной основой правового регулирования, но при этом отмечается наличие у 
правоприменения собственных, особенных целей. Установлено, что правовые тре-
бования эффективности правоприменения – это надежные ориентиры, которые на-
правляют деятельность правоприменительных органов в правильное и эффектив-
ное русло. Их соблюдение гарантирует недопустимость нарушения законности, 
обеспечивает необходимую дифференциацию правового регулирования, последо-
вательное утверждение социальной справедливости, стабильность юридической 
практики, способствует повышению эффективности и качества правоприменения.

Ключевые слова: эффективность правоприменения, условия эффективности 
правоприменения, законность, справедливость, целесообразность, обоснован-
ность. 

Постановка проблемы. Актив-
ные евроинтеграционные про-

цессы в современной Украине обуслов-
ливают необходимость определения 
эффективных путей преодоления кри-
зисных явлений как в общественной, 
так и правовой жизни, что в главной 
степени осуществляется с помощью 
совершенствования законодательной 
базы, адаптации её к Европейским стан-
дартам. При этом стоит учитывать пре-
дыдущий опыт и установить, что имен-
но определяет действенность права, его 
реализацию, поскольку действенность 
права есть необходимым условием раз-
вития правового государства, а одним из 
показателей действенности права есть 
правоприменение [2, c. 92].

Актуальность темы. Эффектив-
ность права, безусловно, есть не толь-
ко очень важной проблемой юриди-
ческой науки, но и наиболее сложной 
проблемой правоприменения и право-

реализации [3, c. 13]. Эффективность 
правовых норм может быть установ-
лена только при условии изучения 
права в действии, а правоприменение 
есть одной из форм его реализации и, 
соответственно, критерием эффектив-
ности нормативных предписаний, как 
и, кстати, любая другая форма прак-
тической деятельности [2, c. 91]. Цель 
правоприменительной деятельности –  
обеспечение эффективного влияния 
права на общественные отношения  
[4, c. 35]. 

Современная юридическая наука 
стала уделять пристальное внимание 
изучению эффективности правового 
регулирования, в частности действен-
ности правовых норм. Этого невозмож-
но утверждать относительно эффектив-
ности применения права, поскольку 
данная юридическая категория требует 
постоянного обновления и модерниза-
ции правовых положений, теоретиче-
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ских разработок, рекомендаций при-
кладного характера.

Теоретического анализа и практи-
ческого изучения требует эффектив-
ность юридического влияния индиви-
дуально-определенных актов. 

Вопросы эффективности примене-
ния права, её основные критерии были 
предметом научного поиска таких уче-
ных, как Е. Шикин, В. Лазарев, И. Лев-
ченко, О. Павлишин, Ю. Тихомиров, 
Н. Костюк, Д. Бочаров, И. Дюрягин и 
других. Учитывая постоянные измене-
ния в современном обществе, данние 
проблемы требуют более глубокого и 
фундаментального изучения, что по-
зволит определить пути повышения 
эффективности правоприменительной 
деятельности.

Целью статьи является определе-
ние основоположных факторов, аспек-
тов, обусловливающих эффективность 
применения права в современных ус-
ловиях. 

Изложение основного материала 
исследования. Совершенствование 
процесса правоприменения, занимаю-
щего в механизме правового регулиро-
вания одно из центральных мест, есть 
одним из критериев эффективности 
механизма правового регулирования. 
Правоприменение учитывает конкрет-
ную обстановку, своеобразие каждой 
юридической ситуации. Механизм дол-
жен отображать тесную взаимосвязь 
различных правовых средств: если 
нормативная регламентация призвана 
обеспечить стабильность и единоо-
бразие в регулировании общественных 
отношений, определить их в строгие 
рамки законности, то правопримене-
ние конкретизирует эти средства при-
менительно к отдельным субъектам, 
определенному месту и времени. Недо-
оценка, неверный выбор юридических 
средств, заложенных в нормативной 
основе механизма правового регули-
рования, способны привести к сбоям 
в реализации права, снижению его эф-
фекта [5, c. 581].

Органическая связь закона и прак-
тики его применения характеризуется 
тем, что законодательство и деятель-
ность правоприменительных органов 
можно рассматривать как взаимодей-
ствующие модели: логическую и ди-
намическую (действующую), каждая 
из которых обеспечивает действие дру-
гой. Безусловно, нужно иметь в виду, 

что, несмотря на свои специфические 
задачи, они служат одной общей цели: 
урегулировать общественные отноше-
ния, обеспечить в них правопорядок. 

Эффективность – объективная воз-
можность, требующая соблюдения 
ряда правил [6, c. 58]. Критерии эффек-
тивности правоприменительной дея-
тельности следует искать, прежде все-
го, в самом её назначении, в тех целях 
(точнеё, в реализации их), которым она 
служит [2, c. 94]. 

Научная дискуссия о возможности 
существования особенных целей ме-
ханизма правоприменения в юриди-
ческой науке имеет несколько направ-
лений. Так, Е. Шикин утверждает, что 
цели правоприменения предопределе-
ны нормативной основой механизма 
правового регулирования; у него не 
может быть каких-то иных, не пред-
усмотренных правом целей [7, с. 6]. 
Следует отметить, что это мнение есть 
доминирующим. 

В противовес этому суждению В. 
Лазарев высказал своё мнение, соглас-
но которому об эффективности право-
применения возможно судить постоль-
ку, поскольку оно имеет свою, вполне 
определенную цель, отличную от иных 
средств правового воздействия. Если 
применение правовых норм исполь-
зуется по необходимости, если это не 
излишнее звено в механизме правового 
регулирования, значит, на него рассчи-
тывают, от него ожидают определенно-
го эффекта [2, c. 91]. Однако ученый не 
уточнил, какие именно цели присущи 
правоприменительной деятельности.

Аналогичное мнение было конкре-
тизировано относительно эффектив-
ности правосудия И. Петрухиным и  
Т. Морщаковой. Ученые утверждают, 
что проблема социальной ценности пра-
восудия может быть сведена к заданию 
данной подсистеме целей, адекватных 
потребностям общества, и измерению 
степени достижения данных целей [8].

По нашему мнению, существует 
объективная потребность в примене-
нии права, но при этом не стоит ума-
лять значение целей применяемой 
нормы как показателя эффективного 
применения права. Поскольку право-
применение по своей сути охватывает 
как юридическую, так и социальную 
сферы общественных отношений, со-
ответственно, и цели возможно опреде-
лить в их зависимости.

В общем социальная потребность 
правоприменительной деятельности 
состоит в том, чтобы удовлетворить 
интересы общества и частных лиц, 
что и объединяет ее с нормативным 
регулированием. Создать уверенность 
в том, что нормативные предписания 
есть обязательными, что государство 
надежно защищает интересы каждого 
гражданина, гарантирует осуществле-
ние его прав и требует от граждан ува-
жения к праву – это и есть социальный 
аспект применения права. Отличитель-
ной целью правоприменения является 
утверждение и поддержка правопо-
рядка там, где нормы права бессильны 
либо вообще отсутствуют. Здесь оче-
виден юридический аспект, который, 
как нам представляется, состоит из 
двух главных мотивов. Правопримене-
ние должно: 1) заполнить отсутствие 
нормативного регулирования, решить 
конкретный случай и тем самым соз-
дать действенный прецедент, который 
в будущем сможет стать основани-
ем для нормативного предписания;  
2) индивидуализировать (персонально 
определить) и конкретизировать нор-
мативное регулирование путем выбора 
более подходящего решения в каждом 
конкретном случае, поскольку норма-
тивное регулирование имеет общий 
характер, рассчитано на широкие мас-
сы и поэтому предусматривает допол-
нительные юридические возможности, 
которые могли б завершить регламен-
тацию общественных отношений.

С. Лысенков считает, что правопри-
менение будет правильным и эффектив-
ным только тогда, когда этот процесс 
будет отвечать таким условиям, как за-
конность и обоснованность [9, c. 214].  
Другие ученые уверенны в необходи-
мости дополнения этого перечня еще 
двумя условиями: справедливостью и 
целесообразностью [10, c. 395].

Отсюда вытекает основное прави-
ло, в соответствии с которым право-
применительная деятельность должна 
совершатся с соблюдением определен-
ных условий, касающихся как процес-
са, так и результата правоприменения. 
По нашему мнению, основными усло-
виями, которым должен отвечать весь 
механизм применения права, являются 
законность, справедливость, целесоо-
бразность и обоснованность. 

Требование законности состоит в 
том, чтобы процесс реализации норм 
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происходил бы в соответствии с зако-
нодательно установленной процедурой 
и в пределах, установленных законом. 
Правоприменительный орган, рассма-
тривая конкретное дело, должен руко-
водствоваться нормой (совокупностью 
норм) права, которые непосредственно 
касаются дела, действовать в преде-
лах предоставляемой компетенции, не 
уклонятся от применения нормы и не 
останавливать действие нормы про-
извольно либо под влиянием органа 
(лица), не уполномоченного на то за-
коном, и в случае нарушения установ-
ленного порядка нести юридическую 
ответственность [11, c. 33].

Требование законности касается 
как процедуры правоприменительного 
производства (строки, порядок, полно-
мочия субъекта правоприменения), так 
и соответствия закону самого резуль-
тата применения права (содержание, 
форма правоприменительного акта). 

Принцип законности указывает 
на недопустимость злоупотребления 
субъектами правоприменения своими 
полномочиями, а так же выхода за пре-
делы предоставляемой компетенции. 
Стоит учитывать замечание Ю. Тихо-
мирова, согласно которому реализации 
принципа законности в правоприме-
нительной деятельности часто мешает 
неправильная трактовка известного 
принципа «разрешено все, что не за-
прещено законом» [12, c. 74]. Однако, 
как правильно отмечено учеными-юри-
стами, этот принцип не подходит для 
регулирования деятельности в сфере 
управления, где должен применяться 
разрешительный порядок и опреде-
ление исключительной компетенции.  
С. Алексеев считает, что исчерпыва-
ющий перечень прав и обязанностей 
(разрешено только то, что прямо пред-
усмотрено законом) – вот принцип, ко-
торый создает действительно законную 
основу для административного усмо-
трения [13, c. 56].

Одним из основных проявлений 
законности считают единое примене-
ние права относительно аналогичных 
ситуаций. Оно определяется как «со-
гласованность между официальными 
действиями и провозглашенной нор-
мой». В правовой системе не должно 
быть никаких правовых «оазисов», то 
есть зон, в которых теоретически дей-
ствительное право на практике являет-
ся не обязательным. Такого рода зоны 

подрывают доверие к правовым инсти-
тутам, а вместе с ним и идею верховен-
ства права. Субъекты права должны 
быть уверенны в возможности реали-
зации своих прав и необходимости ис-
полнения правовых обязательств. Это 
убеждение должно быть обеспечено 
функционированием судебной систе-
мы, решения которой относительно 
применения закона есть окончательны-
ми, обязательными и подлежат эффек-
тивному исполнению [14, c. 165].

Еще одним основополагающим 
фактором является принцип справед-
ливости, реализация которого есть не-
обходимой предпосылкой функциони-
рования всей правовой системы, что 
подтверждается анализом практики 
органа конституционной юрисдикции 
и высших судебных органов Украины, 
а также судебных органов других го-
сударств, международных судебных 
учреждений. В частности, Конститу-
ционный Суд Украины в решении от 
02 ноября 2004 г. № 15-рп/2004 в деле 
о назначении судом более мягкого на-
казания определяет справедливость 
как один из основных принципов пра-
ва; она есть решающей в определении 
его как регулятора общественных от-
ношений, одним из общечеловеческих 
измерений права [15]. Существование 
государства оправданно из-за поддерж-
ки в нем справедливого правопорядка 
[14, c. 40]. Обеспечение социальной 
справедливости осуществляется не 
только через правотворчество, но и по-
средством правоприменения, посколь-
ку даже справедливый закон требует 
справедливого применения.

В правоприменении условие спра-
ведливости раскрывается, прежде 
всего, в категориях, которые характе-
ризуют деятельность субъекта при-
менения права: непредубежденность, 
объективность, всесторонность, 
предоставление равных возможно-
стей сторонам – участникам процесса 
правоприменения, рассудительность, 
своевременность, добросовестность 
(недопустимость злоупотреблением 
права), пропорциональность (сораз-
мерность, адекватность, которая со-
стоит в разумном соотношении целей 
государственного влияния и средств 
их достижения, баланс частных и пу-
бличных интересов). 

Юристам известно, что справед-
ливый суд – это законно созданный 

независимый и беспристрастный суд, 
который руководствуется в своей дея-
тельности исключительно интересами 
права, а приговор справедливый тогда, 
когда наказание определяется с учетом 
предусмотренных законом индивиду-
альных особенностей преступления 
и личности, которая его совершила  
[16, c. 264].

Обоснованность – главная предпо-
сылка вынесения законного решения 
по конкретному делу. Правоприме-
нительный орган, решая любое дело, 
должен выявить все причастные к нему 
факты, всесторонне и объективно, тща-
тельно и беспристрастно изучить все 
существенные обстоятельства дела, 
определить достоверные и отбросить 
сомнительные и второстепенные.  
А потом на основе сделанных вы-
водов вынести законное решение по 
делу. Обоснованность предусматрива-
ет подтверждение правильности всех 
выводов, находящихся в конкретном 
правоприменительном акте, с ссылкой 
на соответствующие нормы права, со-
вокупность доказательств и взаимосвя-
занных с ними убедительных доводов.

Кроме того, необоснованность 
правовых решений предопределяет их 
незаконность и, как следствие, служит 
причиной их опротестования. Так, в 
ст. 309 Гражданско-процессуального 
кодекса Украины в качестве основа-
ний для отмены решений суда первой 
инстанции и принятия нового решения 
либо изменения решения есть неполное 
выяснение судом обстоятельств, имею-
щих значение для дела; недоказанность 
обстоятельств, имеющих значение для 
дела, которые суд считал установлен-
ными; несоответствие выводов суда 
обстоятельствам дела [17]. Следова-
тельно, обоснование есть неотъемле-
мой динамичной составляющей право-
применительной деятельности, а обо-
снованность – её основополагающим 
условием. Обоснованным должен быть 
не только акт правоприменения, но и 
сама деятельность правоприменителя 
[18, c. 13].

Принцип целесообразности заклю-
чается в соответствии деятельности 
правоприменительных органов кон-
кретным условиям времени и места, в 
учете характерных особенностей лич-
ности, относительно которой выносит-
ся решение, специфики (особенностей) 
ситуации.
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Правоприменительный орган на 
основе нормы должен принять реше-
ние, наиболее полно отображающее 
содержание закона. Примером целе-
сообразности может служить термин 
«трансформация юридической ответ-
ственности». Законодатель предусма-
тривает возможность суда при нали-
чии достаточных обстоятельств заме-
нить меры юридической ответствен-
ности более строгого характера на 
меры менее сурового характера, а при 
других обстоятельствах – обществен-
но-воспитательными средствами, а в 
некоторых случаях меры юридическо-
го влияния вообще не применяются 
[19, c. 44]. Иными словами, главной 
целью, предназначением принципа 
целесообразности правоприменения 
есть достижение того социального 
эффекта, на который была нацелена 
норма права. 

Выводы. Таким образом, право-
вые требования эффективности право-
применения, это надежные ориенти-
ры, которые направляют деятельность 
правоприменительных органов в пра-
вильное и эффективное русло. Их со-
блюдение гарантирует недопустимость 
нарушения законности, обеспечивает 
необходимую дифференциацию право-
вого регулирования, последовательное 
утверждение социальной справедливо-
сти, стабильность юридической прак-
тики, способствует повышению эффек-
тивности и качества правоприменения.
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Summary
On the definition of the legal prerequisites to sign the administrative agreement: some issues of legislative support. This article 
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Аннотация
В статье исследуется понятие «правовые предпосылки заключения административного договора», осуществляется его 

классификация, раскрываются отдельные виды соответствующих предпосылок, определяются их особенности, формулиру-
ются конкретные предложения по усовершенствованию действующего законодательства Украины, которым определяются 
основания, сфера и условия заключения и исполнения административных договоров.

Ключевые слова: административный договор, административный акт, государственное управление, механизм государ-
ственного управления, правовые предпосылки заключения административного договора, правовые основания заключения 
административного договора.

вальной, Р.А. Куйбиды, И.В. Синдее-
вой, С.С. Скворцова, Ю.М. Старилова 
и других.

«В последнее десятилетие проводи-
мые в науке административного права 
дискуссии, как правило, не затрагива-
ют проблему допустимости использо-
вания административных договоров 
в правоприменительной деятельно-
сти органов исполнительной власти. 
Основной акцент таких дискуссий 
сместился на определение правовых 
предпосылок заключения администра-
тивных договоров, установление их 
условий, выявление противоправных 
последствий их реализации» [1, с. 446].

Однако результаты исследований 
соответствующей проблемы, несмо-
тря на их разносторонний характер, не 
дают единого ответа на вопрос о поня-
тии, классификации, юридическом зна-
чении правовых предпосылок заклю-
чения административного договора, 
установления формы их соотношения с 
понятием «правовые основания заклю-
чения административного договора».

Целью статьи является исследова-
ние понятия «правовые предпосылки 
заключения административных до-
говоров», осуществление классифи-
кации данного понятия, выявление 
особенностей законодательного регу-
лирования и фактического проявления 
отдельных предпосылок заключения 

административных договоров, уста-
новление правовых форм соотношения 
рассматриваемого понятия с понятием 
«правовые основания заключения ад-
министративного договора», форму-
лировка конкретных предложений по 
совершенствованию законодательства, 
которым определяются основания, ус-
ловия и процедуры заключения адми-
нистративных договоров.

Предметом исследования в статье 
выступают правовые предпосылки за-
ключения административного догово-
ра как научное понятие и совокупность 
социально-экономических, правовых, 
политических и других обстоятельств, 
при наличии которых закон допускает 
применение договорных инструментов 
регулирования публичных правоотно-
шений.

Изложение основного материала  
исследования. Определяя обстоя-
тельства, с наступлением которых ор-
ган исполнительной власти или орган 
местного самоуправления имеет право, 
обязан заключить административный 
договор, действующее в Украине за-
конодательство, как правило, не ис-
пользует обобщающего понятия для 
их обозначения, но указывает на их не-
посредственную связь со вступлением 
договора в юридическую силу.

В отличие от законодательства, ко-
торым регулируются административ-

Постановка проблемы. Расту-
щая роль в механизме организа-

ции и осуществления государственного 
управления принципов децентрализации 
исполнительной власти, обеспечение ба-
ланса публичных и частных интересов 
субъектов различных правоотношений 
обусловливает расширение сферы при-
менения административных договоров 
в деятельности публичной администра-
ции, объединений граждан, предпри-
ятий, учреждений и организаций.

Такое состояние правового регу-
лирования административных право-
отношений объясняется тем, что на 
современном этапе развития админи-
стративного законодательства действие 
публично-правовых предписаний на-
правляется не только на традиционное 
укрепление дисциплины и повышение 
ответственности в сфере исполнитель-
ной власти, но и на формирование ме-
ханизмов решения управленческих за-
дач, выполнение которых становится 
возможным путем применения дого-
ворных инструментов в деятельности 
публичной администрации.

Актуальность темы. Проблемы 
заключения, изменения, расторжения 
и исполнения административных дого-
воров уже давно привлекают внимание 
многих ученых и практиков, а имен-
но: В.Б. Аверьянова, К К. Афанасьева, 
Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, Ж.В. За-
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но-договорные правоотношения, док-
триной обязательственного права было 
выработано обобщающее понятие, ко-
торым обозначаются соответствующие 
обстоятельства – правовые предпосыл-
ки заключения административного до-
говора.

По своей сути и юридическому со-
держанию данное понятие отражает 
цели, условия конкретных видов адми-
нистративных договоров, особенности 
правового регулирования администра-
тивно-договорных правоотношений.

По общему пониманию правовыми 
предпосылками заключения админи-
стративного договора выступают со-
циально-экономические, юридические 
и другие преобразования в сфере го-
сударственного управления, направ-
ленные на углубление диспозитивных 
принципов деятельности органов ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, результатом 
которых является расширение сферы 
использования административного до-
говора как правовой формы, средства 
реализации управленческой деятель-
ности.

Анализ норм административного 
законодательства позволяет нам рас-
сматривать правовые предпосылки за-
ключения административного договора 
как предусмотренные в нормах адми-
нистративного или иного публичного 
законодательства условия (обстоятель-
ства), при наличии которых орган ис-
полнительной власти или орган мест-
ного самоуправления вправе реализо-
вать предоставленные ему властные 
(управленческие) полномочия в форме 
административного договора. Исходя 
из приведенного определения, можно 
выделить следующие виды правовых 
предпосылок заключения администра-
тивных договоров:

1. Нормативные предпосылки, то 
есть совокупность установленных ад-
министративным законодательством 
норм, определяющих, какие виды ад-
министративных правоотношений мо-
гут воплощаться в договорную фор-
му, между какими субъектами и на 
каких основаниях может заключаться 
административный договор, какими 
властными (управленческими полно-
мочиями) наделяется орган исполни-
тельной власти или орган местного са-
моуправления по реализации договор-
ных полномочий. Приведенная группа 

правовых предпосылок заключения ад-
министративных договоров имеет наи-
более общий характер, по сравнению с 
другими предпосылками, и раскрывает 
сферу договорного регулирования пу-
блично-правовых отношений, устанав-
ливает разрешения и запреты по заклю-
чению административных договоров.

Углубление децентрализации ис-
полнительной власти, модернизация 
административного законодательства, 
необходимость привлечения обще-
ственности к принятию общественно 
важных решений обусловливают рас-
ширение сферы применения админи-
стративных договоров в отношениях 
государственного управления, влекут 
расширение группы административно-
договорных норм в механизме право-
вого регулирования различных видов 
правоотношений.

По своей юридической природе 
приведенный вид правовых предпо-
сылок заключения административных 
договоров выступает «фундаментом» 
для построения административно-до-
говорных правоотношений, отделения 
их от других видов правоотношений, 
складывающихся в процессе организа-
ции и осуществления государственного 
управления.

2. Компетенционные предпосылки, 
сущность которых проявляется в за-
конодательном закреплении за органа-
ми исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, их долж-
ностными лицами полномочий, в том 
числе делегированных по заключению, 
изменению и расторжению конкретных 
видов административных договоров, 
осуществление контроля над надлежа-
щим исполнением вытекающих из них 
обязательств.

Примером компетенционных пред-
посылок заключения административ-
ного договора может служить норма, 
предусмотренная в ч. 1 ст. 5 Закона 
Украины «О соглашениях о разделе 
продукции» от 14.09.1999 г. № 1039-
XIV, согласно которой «сторонами со-
глашения о разделе продукции высту-
пают инвесторы и Кабинет Министров 
Украины и Верховная Рада Автоном-
ной Республики Крым или орган мест-
ного самоуправления, на территории 
которого расположена участок недр, 
который передается в пользование на 
условиях соглашения о разделе про-
дукции, после его согласования с по-

стоянно действующей межведомствен-
ной комиссией» [2].

Из буквального толкования норм 
административного законодательства, 
которыми устанавливаются компетен-
ционные предпосылки заключения 
административного договора, следу-
ет, что данная группа предпосылок не 
только раскрывает полномочия кон-
кретного органа исполнительной вла-
сти, органа местного самоуправления 
по договорному оформлению реализа-
ции предоставленных им полномочий, 
но и отражает цели, задачи деятельно-
сти таких субъектов. 

В юридической литературе, воз-
можность субъекта властных полномо-
чий заключать те или иные виды адми-
нистративных договоров, исходящая из 
содержания их компетенции, рассма-
тривается как одно из общих требова-
ний законности административных до-
говоров [3, с. 7, 16]. В основе правовой 
связи компетенционных предпосылок 
заключения административного до-
говора и юридических требований к 
его законности пребывает положение 
ч. 2 ст. 19 Конституции Украины от 
28.06.1996 г. № 254 к-96 ВР, согласно 
которому «органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления, их должностные лица обязаны 
действовать только на основании, в 
пределах полномочий и способом, ко-
торые предусмотрены Конституцией и 
законами Украины» [4].

Системное толкование содержания 
приведенной нормы в контексте ком-
петенционных предпосылок указывает 
на смыслообразующий характер дан-
ной группы правовых предпосылок 
при определении стороны конкретного 
договора. Иными словами, стороной 
административного договора может 
выступать только субъект властных 
полномочий, к компетенции которого 
непосредственно отнесено право за-
ключать соответствующую категорию 
договоров.

Отнесение компетенционных пред-
посылок к общим требованиям закон-
ности административного договора 
означает, что такой договор, заключен-
ный субъектом публичной администра-
ции с превышением предоставленной 
компетенции, является противоправ-
ным или может быть признан таким по 
решению суда на основаниях, предус-
мотренных актами административного 
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законодательства или Гражданским ко-
дексом Украины (далее – ГК Украины).

3. Административно-процедурные 
предпосылки, представляющие собой 
предусмотренную законодательством 
Украины систему действий публич-
ной администрации, направленных на 
определение юридического или физи-
ческого лица, с которым может быть 
заключён административный договор.

Для административного догово-
ра свойственна сложная, особая про-
цедура его подготовки и заключения  
[5, с. 152], что обусловлено публично-
правовой сущностью, целью, задачами 
данного вида договоров. Устанавливая 
усложненную процедуру заключения 
административного договора, по срав-
нению с другими видами договоров, 
государство в лице уполномоченных 
органов тем самым осуществляет кон-
курентный отбор лиц, деятельность 
которых лучше соответствует услови-
ям договора, а так же требованиям пу-
бличного правопорядка, установленно-
го Конституцией и законами Украины. 
Однако, как правило, законодательство 
Украины допускает осложнения ад-
министративно-процедурных пред-
посылок заключения договора только 
в случае, когда его стороной наряду с 
публичной администрацией выступает 
юридическое лицо частного права или 
физическое лицо-предприниматель.

В свою очередь, по отношению к 
гражданам законодательство Украи-
ны преимущественно устанавливает 
упрощенную процедуру заключения 
административного договора, кото-
рая способствует облегчению доступа 
граждан к административным услугам, 
предоставляемым органами исполни-
тельной власти, органами местного са-
моуправления.

Что касается видов администра-
тивно-процедурных предпосылок, с 
которыми закон связывает заключения 
административного договора, то к ним 
можно отнести процедуру принятия 
органом исполнительной власти или 
органом местного самоуправления ре-
шения о совершении властных (управ-
ленческих) действий в форме догово-
ра, проведения аукционов, конкурсных 
торгов по отбору юридического или 
физического лица, соответствующего 
требованиям договора, согласование 
решения о заключении администра-
тивного договора с контролирующим 

органом, определение победителя кон-
курсных торгов и заключение с ним до-
говора.

Осуществляя правовое регулирова-
ние указанных выше процедур, зако-
нодательство Украины устанавливает 
специальные, императивные требова-
ния к срокам, основаниям, условиям и 
способам проведения аукционов, кон-
курсных торгов, других процедур кон-
кретных административных договоров.

Например, императивные требо-
вания к порядку и срокам проведения 
конкурсов для определения победи-
теля, с которым должен заключаться 
административный договор, опреде-
лены в нормах ст. 7 Закона Украины  
«О соглашениях о разделе продук-
ции» от 16.09.1999 г. № 1036-XIV [2], в  
ст. 7 Закона Украины «Об особенно-
стях передачи в аренду или концессию 
объектов централизованного водо-, 
теплоснабжения и водоотвода, находя-
щихся в коммунальной собственности» 
от 21.09.2010 г. № 2624-VI [6]. Законо-
дательное закрепление специальных 
требований к административно-проце-
дурным предпосылкам заключения до-
говоров выступает одним из правовых 
средств обеспечения правопорядка в 
конкретных сферах публично-право-
вых отношений, где заключаются соот-
ветствующие договоры.

4. Наличие выраженного в установ-
ленной законом форме предложения 
(оферты) органа исполнительной вла-
сти, органа местного самоуправления, 
физических или юридических лиц по 
заключению административного до-
говора, согласование его целей, задач, 
предмета, срока, наименования сторон, 
правового режима его выполнения.

Правовые предпосылки данного 
вида присущи для всех административ-
ных договоров независимо от сферы их 
заключения, сторон договора, цели, на 
реализацию которой направлены адми-
нистративные договоры.

Законодательство Украины, регла-
ментирующее порядок предоставления 
предложений заключить администра-
тивный договор (оферту), по-разному 
регламентирует процедуру реализации 
данной предпосылки относительно ад-
министративных договоров.

Основным отличием в определении 
предложения заключить администра-
тивный договор является то, что для не-
которых договоров законом установле-

ны специальные требования к оферте, 
тогда как на другие административные 
договоры распространяется действие 
общих положений об оферте, предус-
мотренных в ст. 641 ГК Украины.

При этом, независимо от способа 
законодательного регулирования пред-
ложения заключить административ-
ный договор, она всегда выражается в 
письменной форме, должна содержать 
все существенные условия, определен-
ные законодательством для договоров 
данного вида, быть адресованной кон-
кретному субъекту (субъектам) адми-
нистративного права и содержать явно 
выраженное намерение вызвать адми-
нистративно-договорные обязатель-
ства [7, с. 135].

В первую очередь, такие особен-
ности проявляются в том, что предло-
жение заключить административный 
договор должно исходить исключи-
тельно от субъекта, которому актами 
административного законодательства 
предоставлено непосредственное пра-
во инициировать заключение такого 
договора, а предложение, следующее 
от имени органа исполнительной вла-
сти, органа местного самоуправления, 
является обязательным для физических 
и юридических лиц, которым оно адре-
совано, кроме случаев, прямо предус-
мотренных законом.

Если инициатива заключить адми- 
нистративный договор следует от фи-
зического или юридического лица 
частного права, она подлежит обяза-
тельному утверждению (одобрению) 
уполномоченным органом государ-
ственной власти, органом местного 
самоуправления [8, с. 29]. Действие 
указанного правила не распространя-
ется на административные договоры, 
заключение которых является обяза-
тельным для субъекта публичной ад-
министрации, в частности договоры 
о предоставлении социальных услуг, 
договоры об оказании коммунальных 
услуг, договоры о долевом участии в 
развитии инфраструктуры населенных 
пунктов [2; 6; 9].

Юридическое значение оферты как 
правовой предпосылки заключения 
административного договора заклю-
чается в том, что данная предпосылка 
непосредственно отражает волеизъ-
явление субъекта административных 
правоотношений по реализации управ-
ленческих действий в форме договора, 
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а акцепт предложения заключить адми-
нистративный договор выступает сред-
ством реализации соответствующей 
предпосылки.

Следует отметить, что приведенные 
правовые предпосылки заключения 
административных договоров могут 
проявляться как в совокупности, так и 
отдельно по отношению к конкретному 
виду договоров.

В доктрине административного 
права наряду с понятием «правовые 
предпосылки заключения администра-
тивного договора» используется поня-
тие «основания заключения админи-
стративного договора» [8, с. 27].

По своему содержанию и состав-
ляющим термин «основания заклю-
чения административного договора» 
является более узким понятием, но по 
отдельным видам административных 
договоров может частично совпадать с 
термином «правовые предпосылки их 
заключения».

На наш взгляд, основания заключе-
ния административного договора – это 
конкретные юридические факты или 
группа юридических фактов (фактиче-
ский состав), с возникновением кото-
рых административное законодатель-
ство связывает необходимость либо 
допускает возможность заключения 
административного договора.

Примером нормативного закрепле-
ния оснований заключения админи-
стративного договора выступают пред-
писания ч. 10 ст. 7 и ч. 2 ст. 10 Закона 
Украины «О концессиях» от 16.07.1999 
г. № 997-XIV, согласно которым с побе-
дителем концессионного конкурса по-
сле согласования всех существенных 
условий заключается концессионный 
договор. При этом достижение сторо-
нами соглашения по всем существен-
ным условиям и подписание концесси-
онного договора является основанием 
для вступления концессионного дого-
вора в юридическую силу [10].

Сопоставление понятий «право-
вые предпосылки заключения адми-
нистративного договора» и «основа-
ния заключения административного 
договора» указывает на то, что первое 
из приведенных понятий имеет общий 
характер, всегда предшествует возник-
новению правовых оснований для за-
ключения договора и распространяется 
на каждый из его видов. Что касается 
правовых оснований, необходимых для 

заключения административного дого-
вора, то их перечень (состав) определя-
ется законом по отношению к конкрет-
ному виду договоров.

Иными словами, несоблюдение 
установленных нормами администра-
тивного законодательства требований 
к процедуре заключения администра-
тивного договора или отсутствие усло-
вий, необходимых для его заключения 
исключают основания для реализации 
управленческих функций и задач в до-
говорной форме. В то же время отсут-
ствие либо недостаточность оснований 
для заключения административного 
договора с конкретным физическим 
или юридическим лицом не исключа-
ют наличие правовых предпосылок для 
установления административно-до-
говорных правоотношений с другими 
субъектами права.

Выводы. Проведённое в статье ис-
следование приводит к выводу, соглас-
но которому правовые предпосылки за-
ключения административного договора 
– это один из важнейших элементов ме-
ханизма административно-договорного 
регулирования публично-правовых от-
ношений, который отражает сущность, 
назначение, процедуру заключения, 
задачи и условия административного 
договора, определяет сферу его при-
менения.

Отсутствие в Украине отдельного 
закона, предметом правового регули-
рования которого выступает админи-
стративный договор, влечёт за собой 
несистематизированность правовых 
предпосылок заключения данного вида 
договоров, в связи с чем на практике 
возникают многочисленные споры от-
носительно правомерности заключе-
ния договоров в сфере управленческих 
правоотношений.

Решению данной проблемы могло 
бы способствовать принятие отдель-
ного Закона Украины «Об администра-
тивных договорах», в нормах которого 
следует предусмотреть понятие, пере-
чень правовых предпосылок заключе-
ния административного договора, осо-
бенности их проявления в отношении 
отдельных видов данных договоров. 
Правда, в последнем случае правовые 
предпосылки заключения администра-
тивных договоров приобретают общую 
нормативную форму и не требуют до-
полнительного установления в каждом 
конкретном случае. 
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Summary 
In this article concludes the theoretical study of the structural elements of a mechanism for implementing the principle of publicity 

of civil procedure. It carried out an analysis of general theoretical and procedural literature about the concept of structural elements of 
the mechanism for implementation the principle of publicity, and their interactions. It is proved that these structural elements should 
be the rules of law that directly reinforce the principle of publicity of civil procedure and legal means for its implementation; an object 
of the mechanism for implementing the principle of publicity, which is information about a civil case; a source of information in a civil 
case; a subjects of the mechanism for the implementation principle of publicity, which distribute and receive information in a civil 
case; subjective rights and responsibilities to obtain information in a civil case and guarantees for their implementation.

Key words: civil procedure, principle of publicity, implementation mechanism, structural elements.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование структурных элементов механизма реализации принципа гласности 

гражданского процесса. Осуществляется анализ общетеоретической и процессуальной литературы по исследованию понятия 
структурных элементов механизма реализации принципа гласности, их взаимосвязи. Обосновано, что данными структурны-
ми элементами должны быть нормы права, которые непосредственно закрепляют принцип гласности гражданского процесса 
и правовые средства его реализации; объект механизма реализации принципа гласности, которым выступает информация 
по гражданскому делу; источник информации по гражданскому делу; субъекты механизма реализации принципа гласности, 
которые распространяют и получают информацию по гражданскому делу; субъективные права и обязанности по получению 
информации по гражданскому делу и гарантии по их реализации.

Ключевые слова: гражданский процесс, принцип гласности, механизм реализации, структурные элементы.

реализации принципа гласности граж-
данского процесса. Новизна работы за-
ключается в том, что автором впервые 
выделяются и анализируются струк-
турные элементы механизма реализа-
ции гласности гражданского процесса.

Изложение основного материала 
исследования. Решая вопрос о меха-
низме реализации принципа гласности 
гражданского процесса и его струк-
турных элементов, следует хорошо 
помнить, что данный механизм – это 
такой набор элементов, который будет 
показывать активный процесс, направ-
ленный на практическое воплощение 
положений гласности в практической 
деятельности суда, участников про-
цесса и публики. Это не просто набор 
элементов, а набор, который работает 
исключительно во взаимосвязи. Если 
данный механизм ограничивать ис-
ключительно системой правовых норм, 
образующих определенный или опре-
деленные правовые институты, то мы 
только будем видеть его существование 
на бумаге, но не в действии. Активное 
преобразования нормативных положе-
ний в жизнь будет свидетельствовать о 
работе механизма реализации принци-
па гласности гражданского процесса.

Кроме того, выделяя структур-
ные элементы «механизма реализации 

принципа гласности гражданского про-
цесса» следует помнить, что речь идет 
о взаимосвязанных и необходимых эле-
ментах. Это означает, что, выделяя тот 
или иной структурный элемент «меха-
низма реализации принципа гласности 
гражданского процесса», речь должна 
идти именно о таком элементе, без ко-
торого другие не смогут заработать и 
механизм в целом даст сбой, не сможет 
реализовывать поставленную перед 
ним цель.

Разрабатывая элементы механиз-
ма реализации принципа гласности 
гражданского процесса, не следует за-
бывать, что в основе гласности граж-
данского судопроизводства лежит ин-
формационная теория. Отталкиваясь 
от нее, считаем, следует формировать 
отдельные структурные элементы дан-
ного механизма, исходя из динамики 
информационных отношений, адап-
тированных под нужды гражданского 
судопроизводства. Вот почему нами 
предлагается выделять следующие эле-
менты механизма реализации принци-
па гласности гражданского процесса.

1. Нормы права механизма реализа-
ции принципа гласности гражданского 
процесса. Норма права чрезвычайно 
большую роль играет в механизме реа-
лизации принципа гласности граждан-

Постановка проблемы. Меха-
низм реализации принципа 

гласности гражданского процесса дол-
жен действовать таким образом, чтобы 
заложенные в нем идеи не искажались, 
а, наоборот, успешно развивались, обе-
спечивая адекватное понимание содер-
жания принципа гласности граждан-
ского процесса на практике. Обеспечи-
вает это согласованная работа всех его 
структурных элементов.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскры-
тости темы: в настоящее время прак-
тически нет ни одной научной работы 
по структурным элементам механизма 
реализации принципа гласности граж-
данского процесса.

Научный анализ проблем механиз-
ма реализации принципов гражданско-
го процесса или отдельных принципов 
гражданского процесса учёными не 
осуществлялся. Вместе с тем отдель-
ные вопросы реализации принципов 
гражданского процесса рассматрива-
лись в работах А.В. Андрушко, С.В. Лу- 
нина, Н.Ю. Сакары, О.В. Шутенко, 
Н.М. Ясынка и др., которые служили 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является исследова-
ние структурных элементов механизма 
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ского процесса. Одним из признаков 
данного принципа есть то, что принцип 
гласности должен быть закреплен в 
нормах права. Если он не отражен нор-
мативно, то в таком случае теряется его 
обязательное воздействие на субъектов 
гражданских процессуальных правоот-
ношений. Как отмечает А.А. Ференц-
Сороцкий, «не всегда проводится чет-
кое различие между процессуальным 
принципом, закрепленным в нормах за-
кона, и идеей правосознания – научной 
разработкой, на основе которой было 
бы целесообразно построить правовое 
регулирование в будущем» [1, с. 10].

Важность норм права, в которых 
закрепляется принцип гласности граж-
данского процесса для механизма его 
реализации, выражается в том, что 
именно в данных нормах закрепляется 
содержание принципа гласности, где 
указываются его ограничения, в част-
ности гласность в «широком» смысле 
и гласность в «узком» смысле. Данные 
ограничения принципа гласности в ка-
честве императивных положений не 
могли бы быть реализованы без право-
вой нормы. Норма права четко опре-
деляет условия и порядок применения 
при рассмотрении и разрешении граж-
данского дела исключений из принци-
па гласности, гарантируя отсутствие 
злоупотребления такими исключения-
ми со стороны суда.

Большое значение для механизма 
реализации принципа гласности имеют 
другие структурные элементы, часть 
из которых, для того чтобы быть за-
действованными, должны быть также 
предусмотрены в правовой норме. В 
данном случае речь идет о процессу-
альных правах и процессуальных обя-
занностях участников гражданского 
процесса, субъективных правах публи-
ки, что находится в зале суда, право-
вых гарантиях, которые обеспечивают 
реализацию данных прав и выполнение 
данных обязанностей.

Отдельные субъективные права и 
обязанности по получению информа-
ции по гражданскому делу, а также пра-
вовые гарантии, направленные на их 
реализацию, предусмотрены не только 
нормами гражданского процессуально-
го права, но и нормами материального 
характера. Например, государственная 
или другая тайна, интимные или иные 
личные стороны жизни, сведения, уни-
жающие честь и достоинство, как ос-

нования для закрытого рассмотрения 
гражданского дела регламентируются 
нормами гражданского, семейного, ад-
министративного, банковского и др. от-
раслей права.

Нормативную основу любого про-
цессуально-правого механизма в каче-
стве его структурного элемента ранее 
уже выделяли [2, с. 101].

Говоря о целостной системе норм 
права, направленных на реализацию 
принципа гласности, следует осозна-
вать, что не обязательно все нормы 
должны быть задействованы для реа-
лизации данного правового механиз-
ма. Он каждый раз формируется при 
рассмотрении конкретного дела, имея 
своеобразное наполнение по нормам 
права, в зависимости от того, какие 
именно нормы субъектами данного 
механизма будут задействованы. Вся 
совокупность указанных норм права 
механизма реализации принципа глас-
ности, предусмотренная объективным 
правом, будет формировать абстракт-
ный структурный элемент данного 
механизма. В то время как правовые 
нормы, которые были задействованы 
при рассмотрении конкретного граж-
данского дела, будут приводить к появ-
лению индивидуально определенного 
структурного элемента данного право-
вого механизма.

2. Объект механизма реализации 
принципа гласности гражданского 
процесса. Данный структурный эле-
мент механизма реализации принципа 
гласности выполняет фактически цен-
тральную роль в плане последствий 
действия данного механизма.

Лучше всего сущность гласности 
в гражданском процессе раскрыва-
ет информационная теория, согласно 
которой динамика информационных 
отношений предполагает наличие ин-
формации, которой добивается субъект. 
Большинство ученых объектом инфор-
мационных отношений называют саму 
информацию, ради использования ко-
торой субъекты вступают в данные от-
ношения [3, с. 44–45]. 

Информация по гражданскому делу 
– это любая правовая информация, ко-
торая формируется при рассмотрении 
гражданского дела по существу в суде 
первой инстанции, во время просмотра 
гражданского дела в судах вышестоящих 
инстанций при исполнении решений и 
постановлений по гражданскому делу. 

При рассмотрении гражданского 
дела может формироваться информация 
по ней всякого рода, которую условно, 
по характеру решаемых правовых во-
просов, можем разделить на две группы: 
информация материально-правового ха-
рактера и информация процессуально-
правового характера. Первую подгруп-
пу информации тоже можем разделить 
на информацию, которая нацелена на 
понимание фактической части граж-
данского дела, и информацию, которая 
нацелена на понимание юридической 
части гражданского дела. Информация 
процессуально-правового характера 
касается решения отдельных процессу-
альных вопросов, которые сопровожда-
ют рассмотрение гражданского дела. 
Иногда такая информация может быть 
настолько важной, что ее отдельно вы-
деляют в содержании статьи ГПК Укра-
ины, которая закрепляет принцип глас-
ности гражданского процесса: «Никто 
не может быть лишен права на инфор-
мацию о времени и месте рассмотрения 
своего дела» (ч. 2 ст. 6).

Объем такой информации может 
быть разнообразным и зависит от са-
мого гражданского дела, субъектного 
состава, времени его рассмотрения.  
В частности, в документальном выра-
жении одно гражданское дело может со-
стоять только из одной небольшой пап-
ки, в то время как другое – из многих 
томов процессуальных документов.

Информация как структурный эле-
мент механизма реализации принципа 
гласности носит нематериальный ха-
рактер. Именно поэтому для обеспе-
чения ее восприятия субъектами она 
должна определенным образом извне 
объективироваться, что наделяет ее ма-
териальными чертами. В зависимости 
от правового статуса субъекта воспри-
ятия такой информации, для него она 
может объективироваться в различных 
формах. Универсальной формой объек-
тивации информации по гражданскому 
делу является ее устная форма выска-
зывания в судебном заседании, где ее 
могут воспринять как участники про-
цесса, так и публика. Наиболее важная 
информация по гражданскому делу по-
лучает устойчивую форму ее закрепле-
ния в виде сформированных судом раз-
личных процессуальных документов.

Исходя из вышеприведенного ма-
териала, мы не можем согласиться с 
мнением С.В. Прасковой, которая в 
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качестве объекта информационного 
процесса рассматривает субъектов, 
предоставляющих такую информацию, 
выделяя активный и пассивный источ-
ник информации, где в первом случае 
субъект сам проявляет активность в 
предоставлении информации, а во вто-
ром – его к этому вынуждают активные 
действия другого субъекта [4, с. 25].

Информация по гражданскому 
делу как объект механизма реализации 
принципа гласности гражданского про-
цесса должна характеризоваться одной 
важной неизменной чертой: данная 
информация должна подаваться в ори-
гинальной неизменной форме. Если 
имеет место восприятие творческой 
обработки информации по гражданско-
му делу, например, профессиональные 
журналисты освещают ход рассмо-
трения гражданского дела на стра-
ницах журнала, который используют 
читатели, то в таком случае речь уже 
будет идти не о субъектах «гласности 
гражданского процесса», а о субъектах 
«демократического общества», поведе-
ние которых по восприятию информа-
ции охватывается таким понятием, как 
«гласность» в политическом смысле 
или транспарентность судебной власти. 
Единственная творческая обработка, 
которая не будет влиять на понимание 
информации по гражданскому делу в 
качестве структурного элемента меха-
низма реализации принципа гласности, 
является ее обработка переводчиком: 
переводчик сам выступает участником 
процесса и его перевод можно воспри-
нимать уже в оригинальной форме не-
посредственно.

3. Источник информации по граж-
данскому делу. В информационном 
процессе, что формируется при рас-
смотрении гражданского дела, вопрос 
об источнике информации по нему есть 
не столь очевидным, как может пока-
заться на первый взгляд.

Если речь идет об информации по 
гражданскому делу, то очевидно, что в 
первую очередь ее источником являет-
ся само гражданское дело. ГПК Укра-
ины не содержит определения граж-
данского дела, но под ним следует по-
нимать упорядоченную совокупность 
материалов, имеющих значение для 
конкретного судебного производства за 
правилами гражданской юрисдикции. 

В качестве источника информации 
гражданское дело важно тем, что в нем 

содержатся все собранные за время 
производства доказательства, процес-
суальные документы, технические за-
писи и тому подобное. Но гражданское 
дело как важный источник информа-
ции имеет значение только для участ-
ников гражданского процесса, выше-
стоящих судебных инстанций, которые 
имеют возможность ознакомиться с ма-
териалами. Публика в зале суда такой 
возможности не будет иметь, посколь-
ку письменный элемент гражданского 
процесса, даже если они находятся в 
зале судебного заседания, не дает им 
возможности воспринимать информа-
цию по гражданскому делу напрямую. 
Именно поэтому для них важным ис-
точником такой информации становит-
ся процессуальная деятельность суда 
и участников гражданского процесса. 
Следует отметить, что процессуальная 
деятельность выступает важным ис-
точником информации по гражданско-
му делу и для самих участников граж-
данского процесса, и для суда, рассма-
тривающего гражданское дело.

Не следует забывать, что процес-
суальные документы, которые форми-
руют основную часть гражданского 
дела, выступают следствием процессу-
альных действий, то есть они связаны 
с фактической стороной гражданских 
процессуальных отношений в сфе-
ре реализации принципов гласности 
гражданского судопроизводства Осо-
бый способ совершения процессуаль-
ных действий, имеющих место в зале 
суда, – их озвучивание – дает отличную 
возможность публике воспринимать 
информацию по гражданскому делу. 
Но озвучивание выступает только спо-
собом, методом, с помощью которого 
воспринимается, распространяется 
информация. Озвучивание не являет-
ся ее источником. Источником такой 
информации, как видно, будет высту-
пать само поведение суда и участников 
гражданского процесса. Отсюда можно 
сделать вывод, что универсальным ис-
точником информации по гражданско-
му делу как структурному элементу 
механизма реализации принципа глас-
ности гражданского процесса будет 
процессуальная деятельность суда и 
участников гражданского судопроиз-
водства. Воспринимая данную процес-
суальную деятельность, как публика и 
участники процесса, так и сам суд (то 
есть все субъекты информационного 

процесса) получают информацию по 
тем или иным процессуальным вопро-
сам, касающимся гражданского дела. 
Само гражданское дело как некий пакет 
материалов выступает доказательством 
совершения тех или иных процессуаль-
ных действий по гражданскому делу.

Чем обусловлено то, что нами соб-
ственно процессуальная деятельность 
определяется как важный источник ин-
формации по гражданскому делу? Это 
обусловлено тем, что вследствие про-
цессуального поведения суда и участ-
ников гражданского процесса проис-
ходит реализация их процессуальных 
прав и обязанностей (для участников 
гражданского процесса), выполнение 
полномочий суда (для судей).

Анализируя процессуальную дея-
тельность суда и участников граждан-
ского процесса в качестве источника 
информации по гражданскому делу, 
не следует забывать, что судебный 
орган может совершать и другую, не-
юрисдикционную деятельность, на-
правленную на освещение перипетий 
по рассмотрению того или иного граж-
данского дела (отчетная деятельность, 
обобщение судебной практики, депо-
нирование судебных решений и т. д.). 
Неюрисдикционная деятельность суда, 
направленная на обеспечение доступа 
публики к информации по гражданско-
му делу, выходит за рамки принципа 
гласности гражданского процесса и 
становится содержанием большего по 
объему понятия «гласность судебной 
власти».

4. Субъекты механизма реализа-
ции принципа гласности гражданского 
процесса. Как при анализе предыдуще-
го структурного элемента, так и во вре-
мя характеристики данного элемента 
ответ на вопрос субъектов механизма 
реализации принципа гласности граж-
данского процесса не столь очевиден, 
как может показаться на первый взгляд.

Никто не будет спорить с тем, что 
участники процесса и публика за-
интересованы в том, чтобы получить 
информацию по гражданскому делу. 
Данный интерес базируется на их же-
лании реализовать предоставленные 
им субъективные права, используя при 
этом полученную информацию, а так-
же проверить, насколько поведение 
суда направлено на законное и обосно-
ванное решение гражданского дела. По 
поводу данных субъектов споры никто 
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не ведет, так как очевидно, что они вы-
ступают активными лицами, ищут ин-
формацию по гражданскому делу, чув-
ствуя в ней потребность.

Если принимать во внимание суд, 
что проводит рассмотрение граждан-
ского дела, то отдельные ученые вы-
сказывают, что он выступает объектом 
информационных процессов, предо-
ставляя участникам процесса и публи-
ке информацию по гражданскому делу 
[5, с. 25]. Но вместе с тем, как нами 
было ранее отмечено, суд тоже заин-
тересован в получении определенной 
информации по гражданскому делу, без 
чего он не сможет реализовать некото-
рые свои полномочия. Например, судья 
на предварительном заседании выясня-
ет у сторон, какие факты они признают, 
не желают ли они заключить мировое 
соглашения, отказаться от иска или 
признать его и тому подобное. 

Выше мы писали, что именно про-
цессуальное поведение суда и участни-
ков гражданского процесса выступает 
источником информации по граждан-
скому делу. Отсюда логично предполо-
жить, что участники процесса тоже вы-
ступают такими субъектами, которые 
формируют данную информацию и 
владеют ею, а посему могут ее распро-
странять. Фактически это так. Но не 
следует забывать, что принцип гласно-
сти гражданского процесса как таковой 
был сформирован для контроля за де-
ятельностью суда, рассматривающего 
гражданское дело. Именно поэтому в 
механизме реализации принципа глас-
ности гражданского процесса суд будет 
выступать одной стороной таких ин-
формационных отношений, а участни-
ки процесса и публика будут – другой 
стороной данных отношений [6, с. 7].

5. Субъективные права и обязанно-
сти по получению информации по граж-
данскому делу и гарантии по их реали-
зации. В информационных отношениях 
чрезвычайно большое значение имеют 
каналы или средства получения инфор-
мации. Ни один правовой механизм без 
правовых средств его реализации не 
смог бы заработать. Описываемый нами 
механизм реализации принципа гласно-
сти гражданского процесса не является 
исключением и также характеризуется 
средствами получения информации по 
гражданскому делу.

В юридической науке сформиро-
вался двойной подход к пониманию 

понятия «правовые средства». Из уз-
ких позиций под ними понимают ис-
ключительно нормы права, а из ши-
роких – все «тело» позитивного права 
[7, с. 196]. А.В. Малько, анализируя 
признаки правовых средств, указывает, 
что они выступают функциональной 
стороной права [8, с. 69–70]. Нами в 
состав правовых средств, с помощью 
которых субъекты получают информа-
цию по гражданскому делу, относятся 
субъективные права, обязанности и 
их правовые гарантии, а нормы права 
носят статический характер [9, с. 87]. 
Причем, кроме правовых средств реа-
лизации гласности, выделяют неправо-
вые средства [10, с. 39].

Подавляющая группа ученых, за-
нимавшихся вопросом реализации 
принципов права, утверждает, что они 
воплощаются в практической деятель-
ности через реализацию субъективных 
прав и обязанностей, которые соответ-
ствуют содержанию принципа [6, с. 13; 
11, с. 133]. Но реализовать указанные 
субъективные права или выполнить 
субъективные обязанности нельзя 
было бы правильно, если бы не суще-
ствовали гарантии их реализации. 

Следует разграничивать механизм 
реализации принципа от механизма 
реализации субъективного права или 
субъективной обязанности. Данное 
различие заключается в том, что пер-
вый механизм направлен на реализа-
цию идеи, а второй – на реализацию 
четко определенной правовой воз-
можности через серию правил по-
ведения. При реализации принципа 
для достижения цели, ради которой 
он создавался, можно взять во вни-
мание любые юридические и неюри-
дические средства, исчерпывающий 
перечень которых дать просто невоз-
можно, поскольку принципы граж-
данского процесса пронизывают все 
его стадии и могут иметь различные 
формы проявления в тех или иных 
процессуальных действиях. В то вре-
мя как при реализации субъективного 
права или субъективной обязанно-
сти следует четко совершать то пра-
вило поведения, которое приписано 
нормой права. А если в норме права 
четко выписаны условия и процеду-
ры их реализации (а для гражданских 
процессуальных прав и обязанностей 
это характерно – авт.), то стоит также 
взять это во внимание.

Выводы. Итак, на основании ана-
лиза всех структурных элементов ме-
ханизма реализации принципа глас-
ности гражданского процесса можно 
предложить такое его определение: 
механизм реализации принципа глас-
ности гражданского процесса пред-
ставляет собой совокупность взаимос-
вязанных между собой элементов, на-
правленных на реальное воплощение 
идеи гласности при рассмотрении и 
решении гражданских дел. Струк-
турные элементы данного механизма 
включают в себя такие элементы, без 
которых добиться практической ре-
ализации принципа гласности будет 
невозможно, поскольку каждый струк-
турный элемент неразрывно связан с 
другим. Именно данная неразрывная 
взаимосвязь обеспечивает целост-
ность механизма реализации принци-
па гласности гражданского процесса.
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Summary
The article considers the issues of land plots provision for individual housing 

construction as one of the types of social benefits for certain categories of citizens. 
Investigates the procedure of obtaining the ownership of land by citizens of Ukraine 
for individual buildings and features of the origin of rights to land plots for individual 
housing construction for servicemen, who defend the state. The necessity of making 
appropriate modifications in the existing land laws, the purpose of which is the effective 
resolution of land allocation procedures discounted contingent of citizens of Ukraine in 
the order of priority in relation to other categories of citizens.
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Аннотация
В статье рассматривается специфика предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства как один из видов социальных льгот 
для некоторых категорий граждан. Исследуется процедура получения в собствен-
ность земельного участка гражданами Украины для индивидуальной застройки 
и особенности возникновения прав на земельные участки для индивидуального 
жилищного строительства у военнослужащих, которые защищают государство. 
Обосновывается необходимость внесения соответствующих изменений в действу-
ющее земельное законодательство, целью которых является эффективное урегули-
рование процедуры предоставления земельных участков льготному контингенту 
граждан Украины в порядке первоочередности по отношению к другим категори-
ям граждан.

Ключевые слова: земельные участки для индивидуального жилищного стро-
ительства, социальные льготы, первоочередное право, участник боевых действий.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях не толь-

ко в Украине, а и во всем мире особен-
но актуальными становятся вопросы 
социального обеспечения граждан. 
Как известно, неотъемлемой состав-
ляющей системы социальной защиты 
лиц выступают социальные льготы, 
которые предоставляются населению 
с целью улучшения положения от-
дельных категорий граждан. Так, для 
одних основанием являются заслуги 
перед Родиной, что подразумевает 
повышенный уровень социальных га-
рантий. К данной категории следует 
отнести ветеранов войны, лиц, имею-
щих особые заслуги перед Родиной, 
участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и т. 
п. Для других, то есть детей войны, 
пенсионеров по возрасту, инвалидов 
по общему заболеванию, пострадав-

ших от Чернобыльской катастрофы и 
т. п., благодаря льготам оказывается 
социальная поддержка с целью обе-
спечения надлежащего уровня жизни. 
В целом льготы – это своеобразные 
отклонения от единых положений 
нормативного характера, способ юри-
дической дифференциации прав граж-
дан, элемент их специального право-
вого статуса [4]. 

Одной из разновидностей социаль-
ных льгот для отдельных категорий 
граждан выступает первоочередное 
предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства. 

Исходя из анализа действующего 
законодательства, можем утверждать, 
что в данной сфере существует немало 
проблем. Одной из них можно назвать 
вопрос предоставления земельных 
участков для индивидуального жи-
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лищного строительства, в частности, 
такой категории граждан, как воен-
нослужащие, которые защищают госу-
дарство; он (вопрос) к тому же имеет 
большое значение и требует должного 
законодательного урегулирования.

Актуальность темы. Как уже от-
мечалось ранее, в современных усло-
виях и учитывая сложившуюся в Укра-
ине ситуацию, перед обществом стоит 
много вопросов, которые требуют не-
медленного решения. Например, до 
сих пор отсутствуют научные работы, 
предметом изучения которых были бы 
особенности предоставления земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства некоторым 
категориям граждан, в частности воен-
нослужащим, участникам боевых дей-
ствий и т. д. Соответственно, возникает 
необходимость в их исследовании. 

Целью статьи является анализ 
норм действующего земельного зако-
нодательства Украины, регулирующе-
го предоставление земельных участ-
ков для индивидуального жилищного 
строительства гражданам Украины, 
а также выявление проблем в данной 
сфере и нахождение путей их реше-
ния.

Изложение основного материала 
исследования. По общему правилу, 
земельные участки для индивидуаль-
ного жилищного строительства предо-
ставляются гражданам в частную соб-
ственность или пользование на усло-
виях аренды согласно предписаниям 
Земельного кодекса Украины (далее –  
ЗК Украины) [5].

Так, в соответствии со ст. 116 ЗК 
Украины, граждане могут реализовать 
право собственности и право пользо-
вания земельными участками, выде-
ляемыми из земель государственной 
или коммунальной собственности по 
решению органов исполнительной 
власти или местного самоуправления 
в пределах их полномочий.

Передача земельных участков 
гражданам Украины бесплатно в соб-
ственность для индивидуальной жи-
лищной застройки осуществляется в 
пределах принятых норм. В частности, 
согласно ст. 121 ЗК Украины, гражда-
не Украины имеют право на бесплат-
ную передачу им земельных участков, 
предназначенных для индивидуаль-
ной жилищной застройки, из земель 
государственной или коммунальной 

собственности в таких размерах: для 
строительства и обслуживания жило-
го дома, хозяйственных построек и со-
оружений в селах – не более 0,25 га; 
поселках – не более 0,15 га; городах – 
не более 0,10 га.

Процедура получения в собствен-
ность земельного участка граждана-
ми Украины для индивидуальной за-
стройки установлена действующим 
законодательством.

Граждане, заинтересованные в 
бесплатном получении в частную 
собственность земельного участка 
из земель государственной или ком-
мунальной собственности для стро-
ительства и обслуживания жилого 
дома, хозяйственных построек и со-
оружений (приусадебного участка), в 
пределах норм бесплатной приватиза-
ции, подают заявление в соответству-
ющий орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, к 
компетенции которого отнесено реше-
ние данных вопросов. К слову, полно-
мочия данных органов определены ст. 
122 ЗК Украины. В заявлении указы-
ваются целевое назначение земель-
ного участка и его ориентировочные 
размеры, также у нему прилагаются 
графические материалы, на которых 
указано желаемое место расположе-
ния земельного участка. Соответству-
ющий орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, 
уполномоченный решать вопросы 
передачи земельных участков государ-
ственной или коммунальной собствен-
ности в частную, рассматривает заяв-
ление в течение месяца и дает либо 
разрешение на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельного 
участка, либо мотивированный отказ в 
его выделении.

Проект отвода земельного участ-
ка разрабатывается по заказу граждан 
субъектами хозяйствования, которые 
являются исполнителями работ по 
землеустройству согласно закону, в 
сроки, которые оговариваются по со-
глашению сторон. Разработанный 
проект землеустройства подлежит 
обязательному согласованию с терри-
ториальным органом Госгеокадастра 
Украины. После согласования проекта 
землеустройства гражданину необхо-
димо обратиться к государственному 
кадастровому регистратору по месту 
расположения земельного участка с 

заявлением о проведении государ-
ственной регистрации земельного 
участка, при этом необходимо предо-
ставить выписку о земельном участке 
из Государственного земельного када-
стра.

Процедура государственной реги-
страции земельного участка регламен-
тируется п. п. 107–115 Порядка веде-
ния Государственного земельного ка-
дастра, утвержденного Постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
17.10.2012 г. № 1051 [6]. Соответству-
ющий орган исполнительной власти 
или орган местного самоуправления, 
который передает земельные участки 
государственной или коммунальной 
собственности в частную, в двухне-
дельный срок со дня получения согла-
сованного проекта землеустройства по 
отводу земельного участка принимает 
решение об утверждении данного 
проекта и предоставлении земельно-
го участка в собственность. Соглас-
но ст. ст. 125, 126 ЗК Украины, право 
собственности на земельный участок 
возникает с момента государственной 
регистрации данного права и оформ-
ляется в соответствии с Законом Укра-
ины «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и их 
обременении» [10].

Действующее законодательство 
выделяет определенные категории 
граждан Украины, которые могут ре-
ализовать свое первоочередное право 
на индивидуальную застройку. Речь 
идет об участниках боевых действий, 
участниках войны, инвалидах войны, 
семьях погибших военнослужащих и 
т. п.

В данном контексте добавим, что 
первоочередным правом следует счи-
тать такое право, которое реализуется 
в первую очередь, требует безотлага-
тельного рассмотрения. Само по себе 
слово «первоочередной» предполагает 
наличие очереди. Следовательно, те 
категории граждан, которым предо-
ставляется первоочередное право, 
имеют преимущество по отношению к 
другим гражданам.

Вместе с тем ЗК Украины не со-
держит положений о предоставлении 
земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства неко-
торым категориям граждан, поэтому 
необходимо обращаться к специально-
му законодательству.
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Так, согласно действующим нор-
мативно-правовым актам Украины, 
право на отвод земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства предусмотрено для 
участников боевых действий; участ-
ников войны; инвалидов войны; се-
мей погибших военнослужащих (п. 14 
ст. 12 п. 18 ст. 13 и п. 15 ст. 15 Закона 
Украины «О статусе ветеранов войны, 
гарантиях их социальной защиты» от 
22.10.1993 г. № 3551-XII) [7].

Первоочередное право на полу-
чение земельного участка для строи-
тельства жилого дома в населенных 
пунктах, выбранных ими для про-
живания, также могут реализовать 
военнослужащие, имеющие выслугу 
на военной службе не менее 17 лет и 
нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий; родители и члены семей 
военнослужащих, погибших (умер-
ших) или пропавших без вести во 
время прохождения военной службы; 
уволенные с военной службы лица, 
ставшие инвалидами во время про-
хождения военной службы (п. 6 ст. 12 
Закона Украины «О социальной и 
правовой защите военнослужащих 
и членов их семей» от 20.12.1991 г.  
№ 2011-XII) [8].

Первоочередное право на отвод 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
предоставляется также ветеранам тру-
да (п. 7 ст. 7 Закона Украины «Об ос-
новных принципах социальной защи-
ты ветеранов труда и других граждан 
преклонного возраста в Украине» от 
16.12.1993 г. № 3721-XII) [9].

В последнее время особую акту-
альность приобретает вопрос обеспе-
чения социальной защиты граждан, 
которые защищают независимость, 
суверенитет и территориальную це-
лостность Украины во время непо-
средственного участия в антитеррори-
стической операции, а также членов 
семей погибших участников антитер-
рористической операции [3, с. 236].

Согласно изменениям, внесенным 
06.05.2014 г. в ст. 6 Закона Украины 
«О статусе ветеранов войны, гаран-
тиях их социальной защиты», статус 
участника боевых действий должен 
быть присвоен всем военнослужа-
щим, а также членам других силовых 
структур, участвующим в антитерро-
ристической операции в Донецкой и 

Луганской областях. В соответствии 
с п. 14 ст. 12 данного Закона, участ-
никам боевых действий среди прочих 
предоставляются также льготы в ча-
сти первоочередного отвода земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства, садовод-
ства и огородничества. Это означает, 
что представители данной категории 
граждан могут получить определен-
ные земельные участки под индиви-
дуальную застройку как в собствен-
ность, так и пользование. При этом 
граждане Украины сами выбирают 
титул, на котором они будут использо-
вать земельный участок.

Изучив и проанализировав офици-
альные источники, можем констатиро-
вать, что по состоянию на конец апре-
ля 2015 г. военнослужащие, которые 
принимают участие в антитеррористи-
ческой операции на востоке страны, 
подали 35 761 заявление на получение 
земельных участков в рамках бесплат-
ной приватизации. Всего предоставле-
но разрешений на разработку проек-
тов землеустройства по отводу 20 385 
земельных участков общей площадью 
12,37 тыс. га. Из них для строитель-
ства и обслуживания жилого дома, хо-
зяйственных построек и сооружений –  
5 105 земельных участков общей пло-
щадью 578, 73 га [2, с. 4].

Как видим, вопрос, касающийся 
предоставления земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства военнослужащим, за-
щищающим государство, сегодня в 
центре внимания. Исходя из этого, 
считаем целесообразным рассмотреть 
некоторые особенности возникнове-
ния прав на земельные участки в этой 
категории граждан.

Право на бесплатное получение в 
собственность земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства как участниками антитерро-
ристической операции, так и другими 
категориями граждан регулируется ЗК 
Украины. Так, передача в собствен-
ность земельных участков осущест-
вляется в порядке, предусмотренном 
ст. 118 ЗК Украины, при условии, что 
гражданин Украины – участник бое-
вых действий не воспользовался сво-
им правом на бесплатное получение 
в собственность земельного участка. 
Приведенное положение закреплено в 
ч. 4 ст. 116, где установлено, что пере-

дача земельных участков бесплатно 
в собственность граждан Украины в 
пределах норм, определенных ст. 121 
ЗК Украины, производится один раз 
по каждому виду использования.

Так, как уже отмечалось, льготни-
ки могут получать участки из земель 
государственной или коммунальной 
собственности для строительства и 
обслуживания жилого дома, хозяй-
ственных построек и сооружений 
(приусадебные участки) в следующих 
размерах: до 0,25 га – в селах, до 0,15 
га – в поселках, до 0,10 га – в городах.

Действующим законодательством 
Украины не установлено территори-
альных ограничений по поводу реа-
лизации гражданами Украины своего 
права на бесплатную приватизацию 
земельных участков. Другими слова-
ми, отсутствуют нормы, согласно ко-
торым такие лица имеют право на бес-
платную приватизацию только в пре-
делах определенной административ-
но-территориальной единицы (напри-
мер, в которой они зарегистрированы) 
[1, с. 10]. Значит, гражданин Украины, 
который зарегистрирован, например, 
в Харьковской области, имеет право 
подать заявление о предоставлении 
разрешения на разработку проекта 
землеустройства по отводу земельно-
го участка в собственность, скажем, 
в территориальный орган Госгеокада-
стра в Полтавской области и др. 

Необходимо отметить, что дей-
ствующее законодательство упроща-
ет механизм получения земельных 
участков для представителей льготно-
го контингента граждан, имеющих со-
ответствующий статус, для того чтобы 
последние могли без лишних хлопот 
оформить необходимые документы. 
Так, участнику антитеррористической 
операции необходимо обратиться в 
соответствующий сельский, поселко-
вый, городской совет с заявлением о 
предоставлении разрешения на разра-
ботку проекта землеустройства по пе-
редаче земельного участка для инди-
видуального строительства в частную 
собственность вместе с графическими 
материалами, на которых указано же-
лаемое место расположения этого зе-
мельного участка. Кроме того, такое 
лицо в совет подает документ, удосто-
веряющий его участие в антитеррори-
стической операции (удостоверение, 
справку, приказ и т. д.).
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В течение месяца данный орган 
рассматривает поданное заявление и 
принимает решение о предоставлении 
разрешения на разработку документа-
ции по землеустройству. В дальней-
шем должен заключаться договор с 
землеустроительной организацией на 
изготовление документации по зем-
леустройству. Срок выполнения ра-
бот определяется договором, но при 
этом он не может превышать шести 
месяцев. После разработки докумен-
тации по землеустройству последняя 
подлежит обязательному согласо-
ванию с территориальным органом 
центрального органа исполнительной 
власти, осуществляющим реализацию 
государственной политики в сфере зе-
мельных отношений в порядке, уста-
новленном ст. 186-1 ЗК Украины.

Срок регистрации земельного 
участка в Государственном земельном 
кадастре – 14 рабочих дней. Она про-
водится государственным кадастро-
вым регистратором. После выполне-
ния вышеуказанных действий земле-
устроительная документация подается 
в соответствующий орган исполни-
тельной власти или орган местного са-
моуправления для принятия решения 
о его утверждении и передаче земель-
ного участка в частную собственность 
(ст. 118 ЗК Украины).

Однако на практике существуют 
определенные проблемы при реализа-
ции представителями льготного кон-
тингента своего права на бесплатную 
приватизацию земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Так, на сегодняшний день в 
Украине уже насчитывается более 22 
тыс. граждан, которые имеют статус 
участника боевых действий. Прибли-
зительное количество лиц, которые 
могут претендовать на такой статус в 
связи с проведением антитеррористи-
ческой операции на востоке страны, 
превышает 60 тыс. человек. Ситуация 
обостряется, прежде всего, намерен-
ным затягиванием процедуры выдачи 
документа, подтверждающего статус 
участника боевых действий (справки, 
удостоверения) [3, с. 237–238].

Несмотря на то что в стране уже 
функционирует публичная кадастро-
вая карта, на ней, к сожалению, пока 
отсутствует полная информация обо 
всех свободных земельных участках. 
В связи с этим, возникают опреде-

ленные сложности, связанные с полу-
чением необходимой информации о 
свободных земельных участках. Рядо-
вому гражданину Украины, который 
заинтересован в выделении земель-
ного участка и имеет для этого все ос-
нования, достаточно сложно получить 
такую информацию.

На практике из-за сложности и не-
урегулированности некоторых аспек-
тов земельных отношений случаются 
и другие досадные недоразумения, 
когда, например, уполномоченные ор-
ганы передают заявителю земельный 
участок, который уже обрабатывается 
или вообще не относится к юрисдик-
ции данного органа. Возможна ситу-
ация, когда кому-нибудь уже дано со-
гласие на разработку проекта землеу-
стройства определенного земельного 
участка или же земельный участок не 
подходит по целевому назначению для 
индивидуальной застройки. Чтобы 
исключить возникновение ситуации 
дублирования претендентов на один 
земельный участок, органам государ-
ственной власти и органам местного 
самоуправления целесообразно сфор-
мировать массивы гарантированно 
свободных земельных участков для 
отвода некоторым категориям граж-
дан, в частности тем, которые имеют 
статус участника антитеррористиче-
ской операции.

К сожалению, до сих пор не раз-
работан механизм реализации гаран-
тированного законом права на перво-
очередное бесплатное получение в 
собственность земельных участков 
участникам боевых действий. Поря-
док предоставления земельных участ-
ков для некоторых категорий граждан 
практически не отличается от общего 
порядка приватизации. Разница лишь 
в том, что ныне задекларировано в за-
конодательстве намерение упростить 
и ускорить процедуру предоставления 
земельных участков. Обещанное за-
конодателем содействие и ускорение в 
получении земельных участков реали-
зуется путем якобы первоочередного 
права и сжатых сроков выделения зе-
мельных участков.

Выводы. С учетом изложенного, 
считаем целесообразным внести со-
ответствующие изменения в действу-
ющее земельное законодательство, 
целью которых было бы эффективное 
урегулирование процесса предостав-

ления земельных участков льготному 
контингенту граждан Украины в по-
рядке первоочередности по отноше-
нию к другим категориям граждан. 
После внесения изменений логично 
будет разработать механизм выделе-
ния земельных участков таким кате-
гориям граждан, то есть подробно из-
ложить процедуру, начиная с момента 
получения информации о свободных 
земельных участках, сбора необхо-
димого перечня документов для их 
подачи в орган, уполномоченный рас-
поряжаться земельными участками, и 
заканчивая государственной регистра-
цией права собственности на земель-
ные участки и выдачей свидетельств 
о праве собственности на недвижимое 
имущество (земельный участок).
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Summary
This article analyzes the concepts, principles and guarantees of the state system as 

the object of the crimes against the national security of Ukraine. It is proved that the 
state system is an important value because objectifies the most important goals of the 
national public education. The principles of the state system are sovereign, independent, 
democratic, social and legal nature, unitary and republican form of government. The 
guarantee of the state system – the system of general and special legal and organizational-
legal means of ensuring the existence and effectiveness of the institutions of the state 
system.

Key words: national security, subject of the national security, public order. 

Аннотация
Статья посвящена анализу понятия, принципов и гарантий государственного 

строя как объекта преступлений против национальной безопасности Украины. До-
казано, что государственный строй является важной ценностью, поскольку объ-
ективирует наиболее значимые цели национального государственного образова-
ния. Принципами государственного строя являются суверенность, независимость, 
демократизм, социальный и правовой характер, унитарность и республиканская 
форма правления. Гарантии государственного строя – система общих и специаль-
ных нормативно-правовых и организационно-правовых средств, обеспечивающих 
существование и действенность институтов государственного строя.

Ключевые слова: национальная безопасность, объект национальной безопас-
ности, государственный строй.
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Постановка проблемы. Со-
временный процесс развития 

Украинского государства свидетель-
ствует о насущной потребности верно-
го применения юридического инстру-
ментария, политико-правовых идей и 
принципов, выражающих концепцию 
конституции. Поиск оптимальной мо-
дели демократического становления 
государственных и правовых инсти-
тутов должен происходить с глубо-
ким пониманием природы и сущности 
государства. Без упомянутых знаний 
невозможно эффективное управление 
и защита государственных интересов  
[1, c. 17]. 

Сам термин «государственный 
интерес» происходит из англ. языка 
от обозначения аргументов в сфере 
международного права и относится к 
периоду формирования современной 
системы государств XVII века. Он ис-
толковывается как такой мотив дей-
ствий, который может (обычно в сфере 
внешней, реже – внутренней политике) 
ставить в приоритет базовые ориенти-

ры и стимулы жизнедеятельности го-
сударств с целью обеспечения нацио-
нальных потребностей и пренебрегать 
интересами правового или морального 
порядка. Таким образом, термин «госу-
дарственные интересы» вписывается в 
понятие политического реализма и ре-
альной политики [2, с. 110]. 

Государственные (национальные) 
интересы объективируют наиболее 
значимые цели национального госу-
дарственного образования как единого 
целого субъекта даже при условии его 
функционирования как многонацио-
нального. Ведь справедливо отмечено, 
что нация – это сообщество людей не-
зависимо от их этнического происхож-
дения, объединенных политическими 
интересами, осознанием своей общ-
ности на определенной территории 
с определенной государственной ор-
ганизацией (суверенитетом), единым 
гражданством, юридическими правами 
и обязанностями, культурой и тради-
циями. Важными признаками нации 
являются территория, государство (или 
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стремление и воля к нему), националь-
ное сознание (осознание идентично-
сти, социальной, культурной отдель-
ности, полиэтнического, как правило, 
сообщества) [3, Т. 4, с. 105]. Отметим, 
что во времена СССР также деклари-
ровались государственные интересы, 
которые отождествлялись с классовы-
ми, пролетарско-интернациональными 
(имеются в виду братство народов в со-
ставе Союза и международно-государ-
ственные отношения) [4, с. 195-196]. 

Согласно уголовному законода-
тельству наиболее тяжкими призна-
ются преступления, посягающие на 
основы государства. Раздел I «Пре-
ступления против основ националь-
ной безопасности Украины» является 
первым в Особенной части Уголовного 
кодекса Украины. Объектом посяга-
тельств определяется государственный 
строй как составляющая строя консти-
туционного в ст. 109 УК «Действия, на-
правленные на насильственное измене-
ние или свержение конституционного 
строя или на захват государственной 
власти», а также в ст. 110-2 УК «Фи-
нансирование действий, совершенных 
с целью насильственного изменения 
или свержения конституционного 
строя или захвата государственной вла-
сти, изменения границ территории или 
государственной границы Украины [5]. 
От других преступлений указанные 
отличает антигосударственный умы-
сел: виновный осознает, что вступает 
в контакт с военным противником, или 
иностранным государством, или ино-
странной организацией (их представи-
телями) с целью содействия им и жела-
ет так поступать. Такое преступление 
осуществляется только путем прямого 
поведения – действия. Учитывая по-
вышенную общественную опасность, 
законодатель конструирует такое пре-
ступление оконченным с момента со-
вершения самого деяния, независимо 
от наступления фактического ущерба. 
Если же такие последствия наступи-
ли, то они, не изменяя квалификации, 
влияют на степень общественной опас-
ности и меру наказания за совершение 
такого преступления.

При этом мотив преступления 
для квалификации значения не имеет. 
Субъектом может быть только граж-
данин Украины по достижению им 
шестнадцати лет. Соучастником такого 
преступления (организатором, пособ-

ником, подстрекателем) может быть 
иностранец или лицо без гражданства 
[6, с. 7-9]. 

Актуальность темы. В юриди-
ческой литературе неоднократно дис-
кутировались вопросы исследования 
правовой природы конституционного 
строя и государственного как его со-
ставляющей, национальной безопас-
ности, государственных интересов, 
эффективности функционирования 
государственного аппарата. Однако 
недостаточно внимания было уделено 
именно государственному строю как 
объекту преступлений против основ 
национальной безопасности. 

При написании предложенной 
рукописи были использованы труды 
таких ученых, как: О. Батанов, В. Жу-
равский, А. Медушевский, А. Олий-
нык, В. Погорилко, О. Приешкина,  
О. Скрипнюк, Ю. Тодыка, В. Федорен-
ко, О. Фрицкий, В. Чушенко, В. Шапо-
вал, Ю. Шемшученко и др. 

Целью статьи является раскрытие 
теоретико-методологического и теку-
щего состояния правового регулирова-
ния государственного строя как объек-
та преступлений против основ нацио-
нальной безопасности. 

Изложение основного материа-
ла. Государственный строй трактуется 
по-разному. Как правило, его опреде-
ляют как организацию и деятельность 
государства [7, с. 104]. Поскольку го-
сударство само по себе является орга-
низацией, в том числе политической 
организацией общества, то государ-
ственный строй иногда определяют 
как государственное строительство, 
или его устройство и деятельность  
[8, с. 24; 9, с. 124; 10, с. 108]. Итак, го-
сударственный строй – это закреплен-
ная Конституцией форма организации 
государства. Фактически это система 
конституционных принципов органи-
зации государственной власти и осу-
ществления властных полномочий  
[11, с. 12; 3, Т. 2, с. 139; 12, с. 157]. 

Отдельные ученые отождествляют 
государственный строй и государствен-
ное устройство, то есть территориаль-
ную организацию государства, которая 
характеризуется определенной формой 
конституционно-правовых отношений 
между государством в целом и его со-
ставными частями [13, с. 106-107].

Бытует также мнение, что госу-
дарственный строй не является со-

ставляющей конституционного строя, 
поскольку является более широким 
понятием. В отличие от государствен-
ного, конституционный строй всегда 
предполагает наличие в государстве 
конституции. Сейчас, при отсутствии 
гражданского согласия, признания и 
гарантированности прав и свобод че-
ловека и гражданина, разделения госу-
дарственной власти, демократической 
формы правления можно говорить 
лишь о естественном и государствен-
ном строе. То есть, как отмечают спе-
циалисты, конституционный строй 
всегда имеет правовой характер и яв-
ляется нормативной формой опосредо-
вания и взаимодействия гражданина, 
общества и государства [14, с. 120-121; 
15, с. 139; 16, с. 23, 25; 17, с. 106]. 

Соответственно, государственный 
строй как система основных полити-
ко-правовых, экономических, социаль-
ных отношений, которые закрепляются 
конституционно-правовыми нормами, 
существует при условии функциони-
рования конституционного государ-
ства. Именно оно, считают отдель-
ные ученые, влияет на общественный 
строй правовым путем (устанавливая 
или санкционируя правовые нормы, 
обеспечивая их реализацию на осно-
ве Конституции и других легитимных 
источников права), выполняет свои 
обязанности перед человеком и обще-
ством. Поэтому государственный строй 
тоталитарного государства является 
неконституционным [18, с. 308-309].

Считаем, что с такой правовой по-
зицией согласиться нельзя по следую-
щим причинам. Выше было отмечено, 
что государственный строй является 
закрепленной в Основном Законе ор-
ганизацией государства. При этом кон-
ституционные нормы прописаны неза-
висимо от эффективности их функцио-
нирования на практике. Общеизвестно, 
что в политико-правовой науке для 
обозначения разрыва между конститу-
ционными нормами и общественно-по-
литической реальностью применяется 
термин «воображаемый конституцио-
нализм». Такое многогранное явление 
может носить временный характер и 
приводить к качественно положитель-
ным сдвигам, а может быть, затяжным 
и деструктивным [19, с. 205]. 

С обретением Украиной независи-
мости в политической сфере ее обще-
ственного развития декларируется пере-
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ход от тоталитарного политического к 
демократическому режиму. С тех пор 
отечественной демократии присущи две 
крайности – анархо-демократическая и 
авторитарно-демократическая. Это, в 
свою очередь, приводит к противоречи-
ям между конституционно регламенти-
рованным демократическим режимом 
и реальной практикой. Должны согла-
ситься, что в переходный период особое 
значение для реформирования приоб-
ретает необходимость максимального 
приближения государства к людям пу-
тем привлечения населения к участию 
в решении государственных дел посред-
ством взаимных консультаций государ-
ственных институтов и структурных 
подразделений гражданского общества; 
повышения уровня информированно-
сти граждан относительно подготовки 
и осуществления программ социаль-
но-экономического развития; создания 
децентрализованной политической си-
стемы, что позволит расширить пред-
ставительство и реализацию интересов 
местных сообществ и отдельных граж-
дан. Несвоевременное воплощение де-
централизованной политики в Украине, 
по верным выводам ученых и практи-
ков, привело к деградации централизо-
ванного механизма принятия решений 
[20, с. 107, 111].

Государственный строй включает 
следующие составляющие: форма го-
сударства и ее конституционное декла-
рирование; характеристика Украины 
как демократического, суверенного не-
зависимого государства; конституци-
онное регламентирование Украины как 
правового и социального государства 
[13, с. 106-107]. Указанные характери-
стики некоторые ученые трактуют как 
принципы, но в несколько измененном 
виде, в частности: суверенность, неза-
висимость, демократизм, социальный 
и правовой характер, унитарность и 
республиканская форма правления  
[21, с. 143-144]. Отметим, что основы 
государственного строя являются до-
статочно специфическими правовыми 
нормами, на основе которых формиру-
ются соответствующие правоотноше-
ния. Указанным нормам присущи сле-
дующие признаки: закрепляют важней-
шие принципы построения государства 
и, как правило, не порождают конкрет-
ных правоотношений (обусловливают 
сущность правового воздействия на 
субъектов права); способом защиты яв-

ляется общий режим защиты Консти-
туции; носят в основном конституци-
онную форму выражения – по своему 
виду они в основном являются нор-
мами-принципами, нормами-целями, 
нормами-дефинициями; практическую 
и правовую реализацию целей государ-
ственного строя должна обеспечивать 
вся правовая система государства, все 
отрасли права; целенаправленность 
основ заключается в обеспечении си-
стемного закрепления концептуальных 
идей, признанных важными для госу-
дарства; по своим функциям являются 
главными для всех других правовых 
институтов [22, с. 82].

Научные источники анализируют 
государственный строй по сути, со-
держанию и форме. В частности, он 
охватывает структурные (организаци-
онные) и функциональные основы го-
сударства – политические, экономиче-
ские, социальные и культурные. Поли-
тические, экономические, социальные 
и культурные основы государственного 
строя формируют соответствующий 
механизм и соответствующую функ-
цию (функции) государства. Именно 
они олицетворяют реальность действу-
ющей Конституции и основные черты 
Украинского государства [8, с. 24]. 

Государственный строй обеспечи-
вается системой организационно-пра-
вовых и других гарантий, предусмо-
тренных Основным Законом. Вообще 
гарантия является идеальной моделью, 
согласно которой должен формировать-
ся юридический и фактический статус 
конкретного государства в целом. Ор-
ганизационное и функциональное ре-
формирование органов государствен-
ной власти должно происходить таким 
образом, чтобы государство отвечало 
принципам, заложенным Конституци-
ей и которые определяют государствен-
ный строй [23, с. 153-154; 24, с. 95]. 

Все гарантии можно разделить на 
общие (они являются общими для все-
го государственного строя, то есть для 
всех или подавляющего большинства 
его институтов – политические, эко-
номические, культурные, социальные, 
идеологические) и специальные (имеют 
целью обеспечение отдельных институ-
тов государственного строя, например 
функционирования парламента).

Во-вторых, гарантии можно разде-
лить на юридические нормы (консти-
туции и другие законы, в первую оче-

редь те из них, которые образуют так 
называемую систему конституционно-
го законодательства, например законы 
о выборах, политических партиях) и 
фактические субъекты (органы, орга-
низации, объединения граждан, кото-
рые действуют на основании этих зако-
нов и обеспечивают их практическую 
реализацию в повседневной практике 
государственной жизни). Отметим, 
что в зависимости от формы объекти-
вации нормативно-правовые гарантии 
государственного строя делятся на:  
1) конституционные; 2) отраслевые 
(уголовные, гражданские, администра-
тивные, уголовно-процессуальные, ад-
министративно-процессуальные и т.д.) 
[23, с. 176].

В-третьих, гарантии могут быть 
внутренними и внешними (междуна-
родные организации). Последние, как 
правило, выполняют указанную роль 
относительно государственного строя, 
если на это есть соответствующее со-
гласие самого государства.

В-четвертых, гарантии могут быть 
государственными и негосударствен-
ными. Государство в целом, его со-
ответствующие органы и институты 
являются главными гарантами государ-
ственного строя, его стабильности и 
неизменности. [16, с. 93-94].

Гарантии государственного строя 
выполняют три функции – стимули-
рующую (формирование активной, 
сознательной и ответственной деятель-
ности субъектов обеспечения, что об-
условлено их государственно-правовой 
правосубъектностью); правообеспечи-
тельную (формирование оптимальных 
правовых условий для функциони-
рования государственного аппарата); 
правоохранную (охрану и защиту прак-
тики организации и функционирования 
институтов государственного строя). 
Признаками, присущими гарантиям го-
сударственного строя, являются норма-
тивность, системность, целенаправлен-
ность, процессуальность, материаль-
ность, постоянный характер действия 
гарантий и детерминированности 
полномочий субъектов – гарантов го-
сударственного строя, эффективность, 
адекватность гарантий (ориентирован-
ность на реальный уровень развития 
общественных отношений) [23, с. 177].

Выводы. Научные разработки про-
блематики государственного строя как 
объекта преступлений против основ 
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национальной безопасности позволяют 
сделать следующие выводы. Согласно 
уголовному законодательству наиболее 
тяжкими признаются преступления, 
посягающие на основы государства. 
Государственный строй как объект пре-
ступления является имеет большое зна-
чение, поскольку объективирует наи-
более значимые цели национального 
государственного образования. Прин-
ципами государственного строя явля-
ются суверенность, независимость, 
демократизм, социальный и правовой 
характер, унитарность и республикан-
ская форма правления. Гарантиями яв-
ляется система общих и специальных 
нормативно-правовых и организацион-
но-правовых средств, обеспечивающих 
существование и действенность инсти-
тутов государственного строя.
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Аннотация
В статье исследуются понятия информационной безопасности Украины, состояние ее нормативно-правового регулирова-

ния, особенности формирования информационного пространства. Анализируются основные угрозы и вызовы, которые суще-
ствуют в связи с развитием информационного общества. Рассматриваются последствия увеличения потребления человеком 
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вания системы информационной безопасности государства на законодательном уровне, предлагаются способы предупрежде-
ния злоупотребления информацией, создания механизма защиты информационных прав.
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Accession. The modern period 
of civilization development 

is characterized by the transition from 
an industrial to an information society. 
The term “information” is increasingly 
becoming a legal reality from a 
philosophical category, and information 
is becoming a specific commodity and 
a resource of modernity, object of legal 
relations, hence the interest in the subject 
of research. Intensive informatization of 
the most areas of human life and activity is 
now one of the determining global factors 
for future socio–economic, intellectual, 
and spiritual development of humankind. 
The following features characterize this 
process, according to S. Hnatiuk:

– exchange of information becomes 
a global nature, national boundaries and 
distance is no longer a significant obstacle 
to the movement of information flows;

– substantially increased opportunities 
for collecting, processing, storing, 
transmission of information, access to it;

– significantly increased and growing 
importance of access to information for the 
development of various spheres of human 
activity;

– the transition to new forms of 
employment of population, including the 
formation of new workforce by increasing 
the number of employees in the information 
/ intellectually oriented types of work;

– an unprecedented increase in the 
number of personal and corporate contacts 
on a global level, unfolding of processes of 

formation of trans State and transnational 
communities; 

– government attempts to restrict 
the free flow of information within their 
countries objectively lead to the inhibition 
of development of these countries  
[1, p. 95].

An important trend of the world 
development is the growing role of 
humanitarian security, since it is a part 
of national and international security 
and covers the intellectual, educational–
pedagogical, mental, physical, moral, 
reproductive, spiritual, genetic, property, 
migration, cultural and ethnic security  
[2, p. 124].

Today we can state clearly that the 
development of Ukrainian legislation 
should understand more and more the 
need of development of cyber strategies, 
which should play a key role in protecting 
computer systems. We must understand 
the fact that now the attacks on computer 
systems by virus technology can be 
expected not only from countries with 
strong military capabilities, but also from 
smaller countries, which put out to actively 
develop computer systems. All these 
threats today are not only the subject of 
scientific debate but also an element of our 
information space.

Methods and materials. Ukraine is 
entering a new era of information society 
– the era of information warfare. The 
realization of national interests of ensuring 
of national security is one of the most 

important areas of this transformation. 
Thus, the text «Doctrine of Information 
Security of Ukraine», adopted on 28 
April 2014 says that under the condition 
of rapid creation and development of 
information society in Ukraine and the 
global information space, wide use of ICT, 
the information security issues are getting a 
special role in all spheres of life [3].

The urgency of the problems indicated 
is very high both in Ukrainian society and 
also in the scientific community, because 
the experts are looking for answers to 
questions about the security of information 
space, availability of objective information, 
protection of the average citizen from 
information attacks, etc. The growing 
interest in security topic is related to the 
existing information threats, which have 
especially become active in the course of 
development of information society.

Some aspects of information society 
issues in one way or another were studied 
in scientific works of such national 
scientists as: I. V. Aristova, V. Y. Baskakov, 
V. D. Havlovsky, M. V. Hutsaliuk,  
R. A. Kalyuzhny, I. A. Kysarets, V. A. Lip- 
kan, O. V. Loginova, E. A. Makarenko, 
Y. E. Maksimenko, A. I. Maruschak,  
P. E. Matvienko, O. V. Chupryna, V. S. Tsim- 
balyuk, M. Y. Shvets, T. A. Shevtsov, O. V. She- 
peta and others. 

But, despite the fact, that the theory 
of the information society is, somehow, 
sufficiently developed and represented by 
various concepts, the legal aspect is still 
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not developed, which leads to the need for 
its careful study, especially one must focus 
on those challenges and threats that exist 
in connection with the development of 
information society in Ukraine.

The purpose of this paper is to 
analyze the features of formation of 
Ukraine’s information space, and to 
identify key information threats that 
were activated with the development of 
information society in Ukraine.

Main results of research. Information 
society provides the attraction of large 
numbers of people to information resources 
improves the exchange of information 
between the various subjects of legal 
information relationships, accelerates the 
development of information relations. 
In general, the formation of information 
society – is the continued activity of 
the relevant subjects, both in terms of 
undertaking organizational measures to 
overcome the threats, as well as in the 
issue of formation of legal information 
legislation in the mentioned area.

We must pay tribute to the leading 
researchers and founders of the theory of 
the information society, among whom we 
must especially note D. Bell, E. Hidens,  
P. Drucker, M. Castells, Y. Masuda, K. 
Mey, A. Toffler, F. Webster, and G. Shyler.

There are many models of information 
society; hence, each author tries to describe 
the self–submitted model, creating an 
appropriate concept:

– Post-industrial society: R. Dahren-
dorf; 

– Global village: H. M. McLuhan; 
– Practopia, Society of the Third Wave: 

O. Toffler; 
– The concept of zero growth:  

J. Forrester, D. Meadows; 
– Technotronic era: Z. Brzezinski; 
– Computopia: Y. Masuda etc.
«Information Society» expresses 

the idea of a new phase in the historical 
development of the advanced countries. 
That is, it is not the arrival of «post–
industrial» society, but the creation of 
a new social model that is the result of 
«second industrial revolution», which 
is mainly based on microelectronic 
technology. The growing number of people 
needs to be involved in the unprecedented 
variety of information–oriented types of 
work. Scientific and technical employees 
collect and produce information, managers 
and specialists are working on it, coaches 
and communications staff is extending its 

scope. This process of «informatization» 
leaves no sphere of social activity 
untouched, from everyday life to 
international relations and to leisure areas 
of industrial relations [5].

It should be noted that in modern 
Ukraine there was formed a new type of 
relationship – information legal relations, 
which are public means of solving problems 
in the formation of a single information and 
legal space of the country. These relations, 
in general, help to protect the constitutional 
rights of citizens to information, provide 
a mechanism of information exchange, 
information security and information 
communication. Formation of a new type 
of relations – informational – is due to the 
following factors:

1) an exchange of information through 
a secondary nature (computerization and 
implementation of telecommunications), 
i.e. the act takes place during the interaction 
of man with man [6, p. 110];

2) it’s not information that plays the 
key role, but the knowledge that serves as 
a consequence to analytically processed 
information;

3) a communication output out of 
national borders and cultural boundaries 
necessitates the formation of appropriate 
regulatory framework to be agreed with 
the subjects of the global information 
space and to meet the satisfaction of their 
legitimate interests;

4) building a knowledge society, 
combined with the lack of clear regulation 
of information relations, leads to the 
formation of new information power, 
which, having information resource, 
making effective information management 
of information potential, establishes control 
over the information space, thus having an 
asymmetric impact on the real power not 
only of individual countries but also in the 
group of countries;

5) a formation of information power 
led to development of information culture 
and the principles of cyber security, in 
some way leaving state power aside from 
these processes, which is why there is an 
urgent need for a clear implementation 
of PR mechanism of information sphere, 
development of deontological principles of 
RIS, preventing conversion of information 
power into an alternative to state, which 
may lead to the loss of control over not only 
the informational, but also over the other 
resources of the country and, eventually, 
lead to the imposition of alien algorithms 

of control, loss of information sovereignty 
and also to the war;

6) an establishment of legal 
information relations, informational 
culture and accentuation of a new part 
of national security – cybersecurity – 
determines the need and the development 
of new conceptual foundations of public 
information policy, with an appropriate 
PR mechanism of all the above–mentioned 
components [6, p. 110].

The fundamental importance in cyber 
society is a rethinking of traditional 
approaches to the development of the 
information society: the purposeful 
formation of a new system of creating 
high quality and high–tech information–
educational environment with the 
participation of State. It is no accident that 
in this context, the intensive development 
of knowledge based on the scope of 
information and telecommunication 
technologies becomes an important 
national priority in developed countries of 
the world [7, p. 20].

Today we see that on a condition 
of saving further legally unregulated 
information relations, the information 
society actually creates all the preconditions 
for the development of a new type of 
totalitarianism – the informational one. 
A few years ago there existed a relevant 
thesis that the transfer of virtuality and 
theatricality, insincerity, which is inherent 
to the information society, is transferred 
to real life. People begin to live someone 
else’s life, trying not to live, but to impress 
(make informational impact on) others, 
thus feeling a false self–realization. 
Politics, married life, work, leisure – one 
increasingly feels farce and a model, 
artefact and pattern-like behavior, and 
one can see all the manifestations of the 
information war.

As we know, information wars – are 
actions, started to achieve information 
superiority by damaging the information 
and processes, based on the information and 
informational systems of the enemy while 
at the same time protecting proprietary 
information and processes, based on the 
information and informational systems.

Basic methods of an information war –  
blocking or distortion of information 
flows and decision–making processes of 
the opponent, according to V. P. Horbulin,  
O. G. Dodonov, D. V. Lande, who continue 
that wars in the information environment 
in modern science and military doctrines, 



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 201592

as opposed to journalistic practice, are 
usually called information operations, 
stressing that they are only elements of 
«real» multifaceted struggles. Information 
operations are components and support 
of more general processes. Arena of 
information operations is information 
space [8, p. 7].

The information space is the key to 
the country development, as it allows 
performing many tasks. In modern 
terms, we are witnessing how Ukrainian 
information space is being formed mainly 
under the strong influence of external 
and internal factors. Those are ongoing 
hostilities in the East, the economic 
crisis, the devaluation of the national 
currency, the influence of international 
organizations in resolving the conflict in 
Ukraine, and so on.

In such circumstances, we are 
constantly being taught, and actually – 
actually we are imposed with behavior 
algorithms, turning us into good subjects 
of information relations – Information 
zombies. Those who deviate from the set 
behavior pattern, are recognized either as 
or rogue states, or societies that are far from 
the information society and require drastic 
improvements through humanitarian 
interventions or other concocted excuses 
for military invasion and capture of 
resources of another social system, or one 
or another particular person is subjected to 
obstruction. However, in the eyes of other 
subjects of information relations it looks 
like assistance to civil society in developing 
their own position and in the formation of 
a new democratic society based on the 
values of the information society. Just 
where are they, these values, who formed 
them and who created actual mechanisms 
of what is stated in the Okinawa Charter of 
Global Information Society?

The main target of informational 
operations lies in manipulating of mass 
consciousness with such goals as, e.g.: – 
inoculation of defined ideas and opinions 
into the public consciousness and the 
consciousness of individuals; – deceiving 
people and their misinformation; – 
weakening of defined beliefs of people, the 
foundations of society; – intimidating the 
masses [8, p. 8].

The problem to find ways to overcome 
them is the fact, that information operations 
are very different and very often complex in 
nature; that is why, they are hardly prone to 
modeling and analysis, which, among other 

things, is related to two groups of factors: –  
subjective, related with conscious, 
purposeful activity of people involved in 
information operations; – objective, related 
to the fact, that in the social system, which 
consists of a large number of elements, 
there come to play a part certain «systemic 
effects» and statistical regularities [8, p. 9].

Conclusions. An informational 
progress became a tool of human 
enslavement by information technology. 
In fact, in the information society there is 
going on absorption of the individuality by 
information technologies, in which people 
lose their spiritual freedom and personality 
in general for the sake of material assets, 
obtained from participation in various 
network systems. Moreover, with such 
rapid information progress, a person can 
become an appendage to information 
technology and information resources. 

Here we can recall futuristic films, 
which depicted an establishment of 
control of machines over man. The irony 
of this situation is that, eventually, a 
person can lose the purpose of existence 
and become a hostage of information 
technology development and of the need 
for a permanent increase in information 
resources. The progressive increase in the 
consumption of information leads to the 
loss of freedom, and also the loss of purpose 
of existence and the subordination of one’s 
objectives to the goals of preservation and 
enhancement of the information resources. 
Under these conditions of informational 
human enslavement, the difficulty of further 
searching for their own path and purpose 
of existence, that is, ontological problems 
actually come to the fore. Not for nothing, 
in the philosophy of existentialism one 
considers the problem of sense of human 
existence, because without it a person 
becomes just a living creature. Instead, 
it is Homo sapiens that is different from 
other living beings of the planet in that it 
sets itself targets, reaches them, and makes 
sense of life, a self–contained meaning, 
which requires no external justification and 
motivation to commit something.

In order to prevent abuse of 
information and to protect information 
rights, the current state of national and 
information security of Ukraine needs 
to develop science–based public policy 
and strategy in this area, the definition 
of national values and vital interests 
of the individual, society and state, the 
definition of external and internal threats 

to these interests, finding effective 
measures to ensure security in all its 
areas of protection against threats to 
information and the right to reliable 
information. In parallel to that, all 
mentioned above demonstrates the need 
for the adoption of legal and regulatory 
acts, which should provide a mechanism 
of protection of information rights of 
citizens against unlawful acts of third 
parties as for information and limiting its 
impact on the individual.
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Summary
The article considers the problems of the concept and the legal nature of the lease of state property. Correlation of the concept 

of „recruitment” and „rent” in the current legislation of Ukraine is issued. The concept of rent in the special legislation of Ukraine is 
analyzed; the author formulated an approach to his presentation. Revealed the invalidity determination lease as a form of trade and 
economic activities, it is proposed to make appropriate refinements in the current legislation of Ukraine. The problem of assigning the 
lease to the category of real or obligatory legal relationship is studied. The author’s approach to solving this issue is given.

Key words: rent, public property, employment, trade and economic activities, legal relationship.

Аннотация
В статье рассмотрена проблематика понятия и правовой природы аренды государственного имущества. Рассмотрено со-

отношение понятие «наем» и «аренда» в действующем законодательстве Украины. Проанализировано понятие аренда в спе-
циальном законодательстве Украины, сформулирован авторский подход к его изложению. Выявлена необоснованность опре-
деления аренды как одной из форм торгово-хозяйственной деятельности, предложено внести соответствующие уточнения в 
действующее законодательство Украины. Рассмотрена проблема отнесения аренды к категории вещных или обязательствен-
ных правоотношений. Изложен авторский подход к решению данного вопроса. 

Ключевые слова: аренда, государственное имущество, наем, торгово-хозяйственная деятельность, правоотношения. 

ственной позиции относительно хозяй-
ственного использования объектов го-
сударственной собственности, включая 
передачу их в аренду. 

Цель данной публикации – совер-
шенствование теоретических основ хо-
зяйственной аренды государственного 
имущества и разработка предложений 
к законодательству, направленных на 
достижение баланса публичных и част-
ных интересов в этой сфере. 

Актуальность темы исследова-
ния. Вопросы аренды государственно-
го имущества рассматривались таки-
ми исследователями, как О.В. Дзера,  
Ю.В. Журик, В.В. Луць, Н.В. Мо-
роз, В.В. Мусиенко, О.С.Нема,  
И.С. Перетерский, Ю.А. Серебрякова, 
О.В. Шлыков и др. Однако отсутствие 
доктринальной определенности, недо-
статочно четкое правовое регулирова-
ние, изменение социально-экономи-
ческой ситуации обуславливают не-
обходимость проведения дальнейших 
исследований по данной тематике. 

Изложение основного материа-
ла. К настоящему времени в Украине 
сформировалась достаточная норма-
тивная база в сфере регламентации хо-
зяйственной аренды государственного 
имущества. Нормативными актами, 
регламентирующими основные аспек-
ты передачи в аренду государствен-
ного имущества в Украине, являются: 
Хозяйственный кодекс Украины от 

16.01.2003, Гражданский кодекс Укра-
ины от 06.01.2003, Закон Украины 
«Об аренде государственного и ком-
мунального имущества» от 16.01.2003, 
Закон Украины «Об управлении объек-
тами государственной собственности» 
от 21.09.2006. 

Помимо этого ряд специальных 
законов регулирует передачу в арен-
ду государственного имущества в от-
дельных сферах: Закон Украины «Об 
особенностях правового режима де-
ятельности Национальной академии 
наук Украины, отраслевых академий 
наук и статуса их имущественного ком-
плекса» от 07.02.2002, Закон Украины  
«О хозяйственной деятельности в Воо-
руженных Силах Украины» 21.09.1999, 
Закон Украины «О научных парках» 
25.06.2009, Закон Украины «Об особен-
ностях аренды или концессии объектов 
топливно-энергетического комплекса, 
которые находятся в государственной 
собственности» 08.07.2011.

Гражданский кодекс Украины уста-
навливает общие положения о найме 
(аренде), а особенности регулирования 
имущественных отношений, которые 
возникают между субъектами хозяй-
ствования и связаны с заключением, 
исполнением и прекращением дого-
вора аренды, предусмотрены Хозяй-
ственным кодексом Украины. Если по-
следний не содержит таких особенно-
стей, применяется Гражданский кодекс 

Постановка проблемы. Эф-
фективное развитие реально-

го сектора экономики в Украине и со-
блюдение вектора евроинтеграции не-
возможны без разрешения системных 
проблем, существующих в государ-
ственном секторе экономики, который 
составляет значительную часть наци-
ональной экономики и обеспечивает 
около 37 процентов валового внутрен-
него продукта [1]. Хозяйственная арен-
да государственного имущества явля-
ется важной составляющей общей си-
стемы мер, направленных на решение 
этой задачи. Передача государственно-
го имущества в аренду позволяет повы-
сить уровень доходов государственного 
бюджета, найти новые формы экономи-
ческого сотрудничества государствен-
ного и частного секторов экономики. 
Проблематика хозяйственной аренды 
государственного имущества принад-
лежит к той категории экономических 
и юридических проблем, которые ха-
рактеризуются постоянной научной 
и практической актуальностью. В то 
же время особенностью современно-
го состояния Украины является необ-
ходимость приложения эффективных 
усилий по сохранению политического 
и экономического суверенитета с одно-
временной потребностью проведения 
процесса децентрализации власти. 
Решение этой задачи фактически не-
возможно без эффективной государ-
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Украины [2]. Что касается соотноше-
ния между положениями Гражданского 
кодекса Украины и специальных зако-
нов, Конституционный суд Украины 
отмечает следующее. Особенности 
найма (аренды) отдельных видов иму-
щества заключаются в том, что нормы 
этих законов в той или иной степени 
устанавливают правовой механизм 
реализации соответствующей нормы 
Кодекса или предусматривают допол-
нительные условия ее реализации или 
исключения применения норм Кодекса, 
если это прямо предусмотрено ими или 
вытекает из их содержания [3].

Долгое время в науке продолжают-
ся дискуссии о соотношении понятий 
«аренда» и «наем», учитывая, что за-
конодательства некоторых стран раз-
личают их как отдельные виды дого-
воров, ссылаясь на то, что договором 
аренды является тот договор, с объекта 
которого арендатор получает плоды 
(Федеративная Республика Германия, 
Швейцария, Грузия, Латвийская Ре-
спублика). Однако Гражданский кодекс 
Украины не различает этих понятий, 
определяя договор аренды как договор, 
по которому имущество предоставля-
ется за плату во временное владение и 
пользование или временное владение  
(ст. 606). Почти аналогичное определе-
ние договора аренды дает и ст. 1 Зако-
на Украины «Об аренде государствен-
ного имущества», которая определяет, 
что арендой является платное срочное 
пользование имуществом. По-мнению 
исследователей, понятие «аренда» и 
«наем» имеют одинаковый правовой 
смысл, поскольку иногда очень трудно 
определиться, можно ли из какого-то 
имущества получать либо не полу-
чать «плоды» и «доходы», потому что  
они могут использоваться по-разному 
[4, с. 9-10].

В.Ю. Безгубенко отмечает, что 
определения аренды в гражданском и 
хозяйственном законодательстве име-
ют некоторые отличия. Так, в Граждан-
ском кодексе Украины (ст. 759) закре-
плено, что по договору найма (аренды) 
наймодатель передает или обязуется 
передать нанимателю имущество в 
пользование за плату на определенный 
срок. Предметом договора найма (ст. 
760 Гражданского кодекса Украины) 
может быть вещь, обладающая инди-
видуальными признаками и сохраня-
ющая свой первоначальный вид при 

неоднократном использовании (непо-
требительская вещь), а также имуще-
ственные права. Итак, согласно ст. 759 
Гражданского кодекса Украины, наем 
и аренда являются тождественными 
понятиями. Однако Хозяйственный 
кодекс Украины не содержит термина 
«наем», а лишь уточняет термин «арен-
да» применительно к хозяйственным 
правоотношениям [5, с. 348].

Поскольку Гражданский кодекс 
Украины использует понятия «наем» и 
«аренда» как равнозначные, а в Хозяй-
ственном кодексе Украины применяет-
ся только понятие «аренда», некоторые 
исследователи делают вывод: если объ-
ект договора используется для осу-
ществления предпринимательской дея-
тельности, а субъектами договора явля-
ются субъекты предпринимательской 
деятельности, то такой договор следует 
называть договором аренды, к которо-
му, однако, применяются положения 
о найме (аренде), предусмотренные 
Гражданским кодексом Украины [6, с. 
98]. Другие предлагают в Гражданском 
кодексе Украины разграничивать по-
нятия «наем» и «аренда», несмотря на 
различия их цели: наем – для удовлет-
ворения личных интересов и интересов 
домохозяйств, а аренда – для осущест-
вления предпринимательской и хозяй-
ственной деятельности [5, с. 348].

Сопоставляя определения договора 
найма в ст. 759 Гражданского кодекса 
Украины и договора аренды, которое 
дано в ст. 283 Хозяйственного кодек-
са Украины, исследователи приходят 
к выводу, что оба они опосредуют от-
ношения по передаче имущества в 
пользование, однако сферой договора 
аренды является хозяйственная дея-
тельность, при осуществлении которой 
имущество используется на основании 
указанного договора. Таким образом, 
правовые категории «наем» и «арен-
да» соотносятся как родовое и видовое 
понятия [7, c. 1-7]. В целом такую по-
зицию можно считать достаточно обо-
снованной. 

Касательно непосредственно опре-
деления понятия «аренда государ-
ственного имущества» можно отметить 
следующее. Закон Украины «Об арен-
де государственного и коммунального 
имущества» в ст. 2 содержит следую-
щее определение аренды: это основан-
ное на договоре срочное платное поль-
зование имуществом, необходимым 

арендатору для осуществления пред-
принимательской и иной деятельности. 
Таким образом, во-первых, несмотря 
на то, что Закон посвящен аренде имен-
но государственного и коммунального 
имущества, он дает определение арен-
ды вообще. Корректнее было бы давать 
соответствующие понятия именно в 
понимании и для целей регулирова-
ния закона, в котором они находятся. 
Во-вторых, это определение фактиче-
ски не содержит особенностей именно 
аренды государственного и коммуналь-
ного имущества. Так, например, в ст. 1 
Закона «Об аренде государственного и 
коммунального имущества» указано, 
что он регламентирует имуществен-
ные отношения между арендодате-
лями и арендаторами относительно 
хозяйственного использования госу-
дарственного имущества. Само поня-
тие «использование» является более 
точным, поскольку позволяет охватить 
все аспекты договора аренды государ-
ственного имущества (например, со-
гласно ст. 10 Закона Украины «Об арен-
де государственного и коммунального 
имущества» по соглашению сторон в 
договоре аренды могут быть предусмо-
трены и другие условия, например по 
использованию арендатором объекта 
аренды по целевому назначению [8]). 
Таким образом, правильнее было бы  
ч. 1 ст. 2 Закона «Об аренде государ-
ственного и коммунального имуще-
ства» изложить в следующей редакции: 
аренда государственного и коммуналь-
ного имущества – основанные на дого-
воре платные срочные отношения меж-
ду арендатором и арендодателем по 
хозяйственному использованию иму-
щества, относящегося к государствен-
ной или коммунальной собственности.

При исследовании проблематики 
правовой природы аренды государ-
ственного имущества следует обратить 
внимание на положения ст. 263 Хозяй-
ственного кодекса Украины (ч. 3. и 4) в 
соответствии с которой передача в арен-
ду средств производства рассматрива-
ется как форма хозяйственно-торговой 
деятельности. Такой поход не может 
не вызывать возражений. В ч.1 ст. 263 
Хозяйственного кодекса Украины хо-
зяйственно-торговой признается дея-
тельность, осуществляемая субъектами 
хозяйствования в сфере товарного об-
ращения, направленная на реализацию 
продукции производственно-техниче-
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ского назначения и изделий народного 
потребления, а также вспомогательная 
деятельность, обеспечивающая их ре-
ализацию путем предоставления со-
ответствующих услуг. Таким образом, 
можно выделить следующие основные 
составляющие хозяйственно-торговой 
деятельности: направленность на реа-
лизацию продукции производственно-
технического назначения и изделий на-
родного потребления или предоставле-
ния соответствующих услуг.

Аренда не является реализацией 
продукции производственно-техниче-
ского назначения и изделий народно-
го потребления. По поводу отнесения 
аренды к услугам следует обратить 
внимание на следующее. Согласно по-
зиции Министерства Юстиции Укра-
ины, сформулированной в Письме от 
23.02.2004 № 8-11-19, предметом дого-
вора о предоставлении услуг и догово-
ра найма являются различные объекты 
гражданских прав. Так, предметом до-
говора найма является непотребляемая 
вещь (статья 760 Гражданского кодек-
са Украины), а предметом договора о 
предоставлении услуг является услу-
га, которая потребляется в процессе 
совершения определенного действия 
или осуществления определенной де-
ятельности (статья 901 Гражданского 
кодекса Украины). Учитывая вышепри-
веденное, делается взвод, что договор 
найма (аренды) не может быть отнесен 
к договору о предоставлении услуг [9].

Такой же позиции придерживаются и 
судебные органы. Так, Высший админи-
стративный суд Украины (Постановле-
ние от 06.11.2013 по делу № К-52582/09) 
отметил, что деятельность по предо-
ставлению услуг и аренда – это разные 
правовые категории [10, c. 45]. Таким 
образом, целесообразно исключить по-
ложение об аренде из ч. 3 и ч. 4 ст. 263 
Хозяйственного кодекса Украины.

Одним из дискуссионных вопро-
сов, касающихся правовой природы 
аренды имущества вообще и государ-
ственного имущества в частности, яв-
ляется вопрос отнесения ее к одному из 
видов правоотношений: вещным или 
обязательственным. 

Есть, по крайней мере, три основ-
ные точки зрения на соотношение 
права аренды и вещных прав. Соглас-
но первой, права арендатора есть пра-
ва вещные, так как аренде присущи 
«право следования» и вещно-правовая 

защита. Вторая позиция заключается в 
безусловном признании права аренды 
как права исключительно обязатель-
ственного, поскольку возникающие 
правовые связи предопределены до-
говором; наличие же вещно-право-
вой защиты объясняется стремлением 
придать устойчивость обороту и по-
вышенной защитой «слабой стороны» 
– арендатора. Третья позиция носит, 
скорее, компромиссный характер, по-
скольку признает в аренде признаки 
как вещных, так и обязательственных 
прав (К.Д. Кавелин, М.И. Брагинский и 
др.). В результате право аренды рассма-
тривается как смешанное – «обязатель-
ственно-вещное» [11, c. 23]. Следует 
отметить, что, несмотря на более чем 
столетнюю историю дискуссий по дан-
ной тематике, определенности в этом 
вопросе так и не было достигнуто. 

Анализ позиций исследователей 
данной проблематики позволяет сде-
лать заключение, что на содержание и 
выводы соответствующей дискуссии 
непосредственно повлияла попытка 
решить вопрос с помощью граждан-
ско-правового инструментария. Одна-
ко аренда государственного имущества 
является, прежде всего, институтом 
права хозяйственного.

В связи с этим дискуссия о при-
надлежности аренды государственного 
имущества к вещным или обязатель-
ственным отношениям должна решать-
ся с помощью классификации именно 
хозяйственных правоотношений. В этой 
связи предлагается использовать клас-
сификацию, предложенную Г.Л. Зна-
менским. Ученый предлагает выделять 
следующие виды хозяйственных отно-
шений: 1) абсолютные вещные хозяй-
ственные правоотношения; 2) абсолют-
но-относительные вещные хозяйствен-
ные правоотношения; 3) абсолютные 
хозяйственные правоотношения по ве-
дению собственной хозяйственной дея-
тельности; 4) относительные обязатель-
ственные хозяйственные правоотно-
шения (хозяйственно-управленческие, 
производственно-управленческие); 5) 
неимущественные абсолютные хозяй-
ственные правоотношения [12, с. 74].

Характеризуя абсолютно-относи-
тельные вещные хозяйственные право-
отношения, Г.Л. Знаменский замечает, 
что сначала имущественные объекты 
могут и не принадлежать субъекту хо-
зяйствования, но в процессе производ-

ства они обязательно должны находить-
ся в возможно полном распоряжении. 
Таким экономическим целям отвечает 
такая юридическая конструкция, как 
абсолютно-относительные вещные хо-
зяйственные правоотношения. К числу 
таких отношений относится и аренда. 
Эти отношения являются абсолютно-
относительными, так как субъект такого 
права реализует свои возможности вне 
взаимодействия с другими субъектами. 
Он владеет, пользуется и распоряжает-
ся имуществом наиболее полным об-
разом, независимо от всех других, за 
исключением собственника, с которым 
он состоит в относительных правоот-
ношениях [12, с. 75]. Таким образом, 
принадлежность аренды государствен-
ного имущества к определенному виду 
правоотношений следует рассматривать 
именно с учетом ее сущности как ин-
ститута хозяйственного права – как вид 
абсолютно-относительных вещных хо-
зяйственных правоотношений.

Выводы. 1. Под арендой государ-
ственного и коммунального имущества 
целесообразно понимать основанные 
на договоре платные срочные отно-
шения между арендатором и арендо-
дателем по хозяйственному исполь-
зованию имущества, относящегося к 
государственной или коммунальной 
собственности. 2. Следует исключить 
из действующего законодательства 
Украины понимание аренды как формы 
хозяйственно-торговой деятельности.  
3. Аренду государственного имущества 
следует рассматривать как вид абсо-
лютно-относительных вещных хозяй-
ственных правоотношений.
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Summary
The theoretical research of nature of causation-consequential relation between 

unlawful actions (inaction) of an official and profit loss of the enterprise, institution, 
organization is provided in the article. The analysis of legal, philosophical literature, 
legislation of Ukraine on research of the categories «loss of profit», «causation-
consequential relation» is carried out. An opinion that in labor law causation-
consequential relation between unlawful actions (inaction) of an official and loss of profit 
of the enterprise, institution, organization may not be direct is expected but indirect only.

Key words: causation-consequential relation, causality, loss of profit, damage, 
income.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование сущности причинно-след-

ственной связи между противоправным действием (бездействием) должностного 
лица и неполученной предприятием, учреждением, организацией прибылью. Осу-
ществляется анализ юридической, философской литературы, законодательства 
Украины в части исследования категорий «неполученная прибыль», «упущенная 
выгода», «причинно-следственная связь». Высказывается мнение, что в трудовом 
праве причинно-следственная связь между противоправным действием (бездей-
ствием) должностного лица и неполученной предприятием, учреждением, органи-
зацией прибылью может быть только косвенная, но никак не прямая.

Ключевые слова: причинно-следственная связь, причинность, неполученная 
прибыль, упущенная выгода, ущерб.

Постановка проблемы. 13 
мая 2014 года Верховный Со-

вет Украины принял Закон Украины  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно защиты прав инвесторов»  
№ 1255-VII (далее – Закон), который 
вступил в силу с 1 июня 2014 года. За-
кон предусматривает ряд нововведений 
в законодательство Украины. Ключе-
вым нововведением является внесение 
ряда изменений в Кодекс законов о тру-
де Украины. В частности, ч. 4 статьи 
130 КЗоТ Украины «Общие основания 
и условия материальной ответственно-
сти работников» содержит такое допол-
нение: «… ответственность за неполу-
ченную предприятием, учреждением, 
организацией прибыль может быть воз-
ложена только на работников, которые 
являются должностными лицами».

Ч. 2 ст. 131 Кодекса законов о труде 
Украины, а также п. 11 Типовых пра-

вил внутреннего трудового распорядка 
закрепляют обязанность работника бе-
режно относиться к имуществу пред-
приятия, учреждения, организации, 
экономно и рационально использовать 
сырье, материалы, энергию, топливо и 
иные материальные ресурсы, прини-
мать меры к предотвращению ущерба. 
Нарушение этих обязанностей приво-
дит к материальному ущербу и, следо-
вательно, к ответственности рабочего 
перед предприятием, учреждением, 
организацией.

Привлечь работника к материальной 
ответственности можно только при на-
личии всех условий: прямого действи-
тельного ущерба; противоправности; 
вины; прямой причинно-следственной 
связи. Согласно ч. 2 ст. 130 Кодекса 
законов о труде Украины «при возло-
жении материальной ответственности 
права и законные интересы работников 
гарантируются путем установления от-
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ветственности только за прямой дей-
ствительный ущерб,... когда такой вред 
причинен предприятию, учреждению, 
организации противоправными дей-
ствиями (бездействием) работника...».

Однако с 1 июня 2014 действует 
исключение относительно прямого 
действительного ущерба, нанесенно-
го предприятию, учреждению, орга-
низации вследствие противоправных 
виновных действий (бездействия) ра-
ботника (должностного лица). Так, За-
коном Украины № 1255-VII вводится 
новшество в ч. 4 ст. 130 Кодекса за-
конов о труде Украины относительно 
возможности привлечения работника 
(должностного лица) к материальной 
ответственности не только за прямой 
действительный ущерб, но и за непо-
лученную прибыль.

Теперь законодатель вводит новое 
понятие в трудовое право – «неполу-
ченная прибыль», которого до сих пор 
не было в законодательстве о труде 
и определение которого отсутствует. 
Поэтому возникает вопрос, как же бу-
дут взаимодействовать такие условия 
привлечения работника (должностно-
го лица) к материальной ответствен-
ности, как «неполученная прибыль» и 
«причинно-следственная связь».

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: в настоящее время нет 
ни одной фундаментальной работы по 
указанной теме. 

Проблеме раскрытия сущности 
«неполученной прибыли», «упущен-
ной выгоды», причинно-следственной 
связи при неполучении предприятием, 
учреждением, организацией прибыли 
посвятили свои научные работы такие 
ученые, как О. С. Иоффе, М. Бунге, И. 
В. Розизнана, В. В. Васькин, Е. С. Бе-
линский и другие.

Целью статьи является не столько 
оценить введение законодателем воз-
можности работодателя привлечь ра-
ботника (должностного лица) к мате-
риальной ответственности за неполу-
ченную предприятием, учреждением, 
организацией прибыль, сколько иссле-
довать природу причинно-следствен-
ной связи между противоправным 
виновным действием или бездействи-
ем работника (должностного лица) и 
негативным последствием в виде не-
полученной предприятием, учрежде-
нием, организацией прибылью.

Изложение основного материала. 
Причинно-следственная связь между 
противоправным виновным действи-
ем или бездействием работника и на-
ступившим прямым действительным 
ущербом должна быть прямой (не-
посредственной), то есть такой, при 
которой имущественный вред непо-
средственно, неизбежно следует из 
действий или бездействия работника 
[1, с. 369].

Согласно п. 4 постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины от 
29 декабря 1992 № 14 «О судебной 
практике по делам о возмещении 
вреда, причиненного предприятиям, 
учреждениям, организациям» под 
прямым действительным ущербом, в 
частности, следует понимать потерю, 
ухудшение или снижение ценности 
имущества, необходимость для пред-
приятия, учреждения, организации 
понести затраты на восстановление, 
приобретение имущества или иных 
ценностей или провести лишние, т.е. 
вызванные вследствие нарушения ра-
ботником трудовых обязанностей, де-
нежные выплаты.

Природа неполученных доходов 
иная, чем природа прямого действи-
тельного ущерба. Поэтому для того, 
чтобы правильно определиться с сущ-
ностью причинно-следственной связи 
между противоправным виновным 
действием (бездействием) работника 
(должностного лица) и неполученной 
предприятием, учреждением, органи-
зацией прибылью, необходимо снача-
ла исследовать природу «неполучен-
ной прибыли».

О. С. Иоффе обращает внимание на 
то, что разграничение двух видов убыт-
ков (действительного ущерба и непо-
лученных доходов) представляет прак-
тический интерес независимо от того, 
придерживаться ли мнения о целесоо-
бразности их полного возмещения либо 
настаивать на ограничении материаль-
ной ответственности лишь пределами 
положительного ущерба в имуществе. 
В первом случае приведенная класси-
фикация практически важна постольку, 
поскольку лишь при этом условии в рас-
смотрении каждого отдельного дела бу-
дут исключены ошибки, вследствие ко-
торых неполученная плановая прибыль 
иногда вообще не признается убытками. 
Если же, напротив, считать, что возме-
щению подлежит только положитель-

ный ущерб в имуществе, то выделение 
в особую классификационную рубрику 
неполученной плановой прибыли уже 
не только целесообразно, но и абсолют-
но необходимо, так как лишь при этом 
условии практически осуществимо 
ограничение объема ответственности 
теми узкими пределами, на которых на-
стаивают некоторые авторы. Но четкое 
разграничение действительного (поло-
жительного) вреда и неполученных до-
ходов иногда затрудняется вследствие 
тесной взаимосвязи, существующей 
между ними в целом ряде встречающих-
ся в практике случаев [2, с. 204].

Относительно различия действи-
тельного ущерба от неполученной 
прибыли (упущенной выгоды) Е. С. Бе- 
линский отмечает, что законодатель-
ство о труде никогда не допускало 
взыскания упущенной выгоды, имею-
щего место в гражданском праве, по-
тому что это противоречит принципам 
трудовых отношений. Поскольку по-
нятию «упущенная выгода» противо-
поставлялось понятие «прямые убыт-
ки», то в литературе «прямые убытки» 
поглощались понятием действитель-
ного (положительного) ущерба, т. е. 
придавалось одинаковое значения 
понятиям «положительный ущерб», 
«действительный ущерб» и «прямые 
убытки». Термин «положительный 
ущерб в имуществе» был взят из ранее 
действовавших гражданских кодексов 
союзных республик и противопостав-
лялся упущенной выгоде [3, с. 76].

Термин «неполученная прибыль» 
в законодательстве о труде появляется 
впервые, однако законодатель не дает 
ему определение.

И. В. Розизнана в своем исследо-
вании обращает внимание на то, что 
на сегодняшний день ни в законода-
тельстве, ни в судебной практике, ни в 
теории не сложилось единого понятия 
упущенной выгоды (неполученной 
прибыли по содержанию Хозяйствен-
ного Кодекса Украины). Так же нет 
ответа на вопрос, что оно в себя вклю-
чает, а от этого зависит, в том числе, 
и разработка методики расчета упу-
щенной выгоды (определение размера 
упущенной выгоды и ее доказатель-
ства). Кроме того, и в законодатель-
стве, и в доктрине термин «упущенная 
выгода», как правило, используется 
как понятие, тождественное термину 
«неполученные доходы» [4, с. 24].
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Убытки как негативные послед-
ствия, наступившие в имущественной 
сфере потерпевшего от правонаруше-
ния лица, в законодательстве Украины 
традиционно состоят из двух частей 
– реального ущерба и упущенной вы-
годы [5, с. 375]. Ч. 2 ст. 22 Граждан-
ского Кодекса Украины содержит сле-
дующее положение: «Убытками есть... 
2) доходы, которые лицо могло бы ре-
ально получить при обычных обстоя-
тельствах, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода)».

Согласно абз. 4 ч. 1 ст. 225 Хозяй-
ственного Кодекса Украины в состав 
убытков включается, в частности, не-
полученная прибыль (утраченная вы-
года), на которую сторона, которая 
понесла убытки, имела право рассчи-
тывать в случае надлежащего выпол-
нения обязательства второй стороной.

В соответствии с Законом Украи-
ны «О внешнеэкономической деятель-
ности» упущенная выгода – это доход 
или прибыль, который мог бы полу-
чить субъект внешнеэкономической 
деятельности в случае осуществле-
ния внешнеэкономической операции 
и который он не получил в результате 
действия обстоятельств, не зависящих 
от него, если размер его предполагае-
мого дохода или прибыли можно обо-
сновать.

Согласно ч. 4 ст. 74 Конвенции 
ООН о договорах международной 
купли-продажи 1980 г. упущенная 
выгода (lost profit) включает любое 
предполагаемое увеличение активов 
стороны, которое не произошло по 
причине нарушения договора другой 
стороной.

Таким образом, упущенная выгода 
(неполученные доходы) – это доходы, 
которые лицо могло бы реально полу-
чить при обычных обстоятельствах, 
если бы его право не было наруше-
но. Упущенная выгода отражает раз-
ницу между реально возможным в 
будущем, потенциально полученным 
при обычных обстоятельствах имуще-
ством и уже имеющимся имуществом.

Упущенная выгода отличается от 
реальных убытков тем, что на момент 
совершения правонарушения она яв-
ляется только возможной (будущей), а 
не наличной имущественной потерей, 
а также ее размер можно установить 
лишь приблизительно, с некоторым 
предположением [5, с. 376].

В научно-практическом коммента-
рии к Гражданскому Кодексу Украины 
отмечается, что упущенная выгода за-
ключается в том, что вопреки ожида-
нию имущественные активы субъекта 
не увеличились. Размер упущенной 
выгоды определяется лишь приблизи-
тельно, так как неизвестно, какие фак-
торы могли бы повлиять на прибыль 
[6, с. 243].

Реальный, предполагаемый и ожи-
даемый характер имущественного 
прироста в сочетании с указанием на 
вероятность его получения являются 
теми свойствами, которые позволяют 
отделить упущенную выгоду от реаль-
ного вреда.

Оценивая в связи с этим существу-
ющую в Гражданском Кодексе Украи-
ны легальную дефиницию упущенной 
выгоды, нужно отметить, что, кроме 
названных критериев реальности и 
достоверности, она оперирует еще 
одним условием получения доходов 
– при обычных обстоятельствах. Кри-
терий «обычные обстоятельства», без-
условно, имеет оценочный характер. 
Не случайно ряд ученых высказывают 
довольно критическое отношение к 
такому критерию [4, с. 25].

Так, В. В. Васькин считает, что не-
полученные доходы, полученные ли-
цом при «обычных условиях», не мо-
гут включаться в структуру убытков, 
так как «обычные условия оборота» 
– это факторы, которые не находятся в 
причинной связи с отношениями сто-
рон [7 , с. 117].

Тогда, исходя из вышеизложенно-
го, если «обычные условия оборота» 
не находятся с отношениями сторон 
в причинно-следственной связи, если 
на момент совершения правонару-
шения выгода или прибыль является 
лишь потенциально возможной в бу-
дущем, если размер выгоды или при-
были можно установить лишь прибли-
зительно и неизвестно, какие факторы 
могут повлиять на прибыль, возникает 
ряд вопросов. Может ли вообще суще-
ствовать причинно-следственная связь 
между противоправным виновным 
действием (бездействием) работника 
(должностным лицом) и неполучен-
ною предприятием, учреждением, ор-
ганизацией прибылью? Ведь причин-
ность – это лишь одна из категорий в 
ряду категорий детерминации [8, с. 31].  
То есть причинно-следственная связь 

(причинная детерминация) – это одна 
из связей среди других взаимозави-
симостей, таких как количественная 
самодетерминация, взаимодействие, 
механическая детерминация, статиче-
ская детерминация, структурная (или 
холистская) детерминация, телеологи-
ческая детерминация, диалектическая 
детерминация (или качественная са-
модетерминация) [8, с. 31 – 32]. Тогда, 
возможно, в нашем случае будет суще-
ствовать не причинная зависимость, а 
другое взаимодействие? А если все же 
именно причинно-следственная связь 
имеет место, то, исходя из определе-
ния и природы неполученной прибы-
ли, насколько она будет необходимой, 
будет ли она прямой, непосредствен-
ной или будет только косвенной? За 
что именно тогда правонарушитель 
несет ответственность: за неполучен-
ную предприятием, учреждением, ор-
ганизацией прибыль как таковую или 
за утраченную потенциальную воз-
можность ее получения в будущем?

О. С. Иоффе пришел к таким выво-
дам, что, если положительный ущерб 
в имуществе еще и можно представить 
в виде естественно осязаемого резуль-
тата, особенно в случаях его связи с 
уничтожением либо повреждением 
тех или иных ценностей, то неполу-
чение плановой прибыли, рассуждая 
натуралистически, – это, скорее, не-
наступивший результат, нежели реаль-
но возникшее последствие. Но тот же 
факт приобретает совершенно иное 
качество, если его рассматривать под 
углом зрения имущественных отно-
шений, в сфере которых он наступил. 
Имущество в его широком понимании 
представляет собой совокупность не 
вещей, а прав и обязанностей, при-
надлежащих данному лицу, и, следо-
вательно, выражает определенный 
комплекс общественных отношений, 
участником которых это лицо являет-
ся. Нарушить общественные отноше-
ния – значит оказать отрицательное 
воздействие на их развитие либо пу-
тем снижения уже достигнутого уров-
ня, либо путем создания препятствий 
на пути к его дальнейшему подъему. 
В этом именно и проявляется раз-
личие между двумя видами убытков: 
если причиненные убытки вызывают 
снижение уже достигнутого уровня 
развития этих отношений, выражаясь 
либо в непроизводительных затратах, 
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либо в уничтожении или повреждении 
имущественных ценностей, – они на-
зываются положительным ущербом в 
имуществе; неполученной плановой 
прибылью убытки именуются в тех 
случаях, когда они заключают в себе 
препятствие на пути к достижению 
нового, более высокого развития дан-
ных общественных отношений, что 
получает свое выражение в стабиль-
ном, неизмененном состоянии имуще-
ства, принадлежащего потерпевшему 
[2, с. 205-206].

Соглашаясь с О. С. Иоффе, мы 
придерживаемся мнения, что «есте-
ственной» причинно-следственной 
связи при неполученной прибыли 
(упущенной выгоде) нет, а есть спе-
циальная юридическая причинно-
следственная связь, отличающаяся 
от общефилософских представлений. 
«Когда, например, автомашина, при-
надлежащая таксомоторному парку, 
кем-либо повреждается, то между 
причиной, приведшей к ее повреж-
дению, и самим фактом повреждения 
машины еще можно установить есте-
ственную связь. Но какая «естествен-
ная связь вещей» существует между 
фактом повреждения такси и неполу-
чением определенной прибыли так-
сомоторным парком в продолжение 
времени, когда машина стояла на ре-
монте? Неполучение прибыли явля-
ется убытком, который, в отличие от 
положительного ущерба в имуществе, 
не имеет, если можно так выразиться, 
своего «естественного основания», 
а представляет собой только обще-
ственную категорию. Перед нами при-
чинная связь, которая не исчерпывает-
ся «естественной связью» между ве-
щами и не может быть сведена к ней» 
[2, с. 217].

Таким образом, по нашему мне-
нию, этот пример, где следствием про-
тивоправного деяния является неполу-
ченная прибыль (упущенная выгода), 
ярко отражает юридическую сущность 
понятия «причинно-следственной свя-
зи», поскольку единственным основа-
нием возникновения такого следствия 
является либо норма, либо обязатель-
ство, и является достойным аргумен-
том в ответ ученым, которые настаива-
ют на том мнении, что категория «при-
чинно-следственная связь» является 
исключительно общефилософской. 
Например, в учебнике по гражданско-

му праву отмечается: «Причинность 
не является специфично-юридической 
категорией, а представляет собой об-
щее понятие, присущее всем явлениям 
природы и общества» [5, с. 378].

Размышляя о виде причинно-
следственной связи между противо-
правным действием (бездействием) 
работника (должностного лица) и 
неполученной предприятием, учреж-
дением, организацией прибылью, мы 
не смогли найти такой пример, когда 
причинно-следственная связь была бы 
прямой (непосредственной).

Если обратиться к практике граж-
данского права, то в большинстве 
случаев, мы считаем, имеет место 
опосредованная (косвенная) при-
чинно-следственная связь, исходя из 
самой сути неполученной прибыли, 
которая была исследована выше. Это 
случаи такие, как непоставка продук-
ции, или несвоевременная поставка 
таковой, или повреждения имущества, 
которое могло бы приносить прибыль, 
поскольку эти факты только вызывают 
прекращение развития отношений, а 
сама потеря прибыли непосредствен-
но не возникает. Здесь имеет место ли-
шение возможности дальше развивать 
отношения, направленные на получе-
ние прибыли, между фактом которых 
существует целый ряд причин и след-
ствий. А для получения прибыли нуж-
ны были бы дополнительные действия 
потерпевшей стороны, если бы нару-
шения не было.

Нам думается, что примером пря-
мой (непосредственной) причинно-
следственной связи является случай 
нарушения обязательства по договору, 
где лицо обязуется пользоваться услу-
гами исключительно данной стороны 
и нарушает обязательство тем, что об-
ращается к услугам третьей стороны. 
В этом случае лицо именно своими 
противоправными действиями по-
рождает упущенную выгоду другой 
стороны, поскольку оно должно была 
обратиться к ней согласно договору, и 
исключительно его действие является 
необходимою причиною последствий, 
сам факт обращения к третьей стороне 
порождает упущенную выгоду.

Выводы. Однако трудовые отно-
шения имеют совершенно иную при-
роду, отличающуюся от гражданских 
отношений, где имеет место договор-
ное право. А обязанности работника 

устанавливаются трудовой функцией. 
Поэтому, исходя из характера трудо-
вых отношений и трудовой функции 
должностного лица, которое лично 
работу не выполняет, а осуществляет 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйствен-
ные функции, мы пришли к выво-
ду, что в трудовом праве причинно-
следственная связь между противо-
правным действием (бездействием) 
должностного лица и неполученной 
предприятием, учреждением, орга-
низацией прибылью не может быть 
прямой (непосредственной), а толь-
ко опосредованной (косвенной). На-
пример, если в результате виновных 
противоправных действий должност-
ного лица возник простой, привед-
ший к неполученной предприятием 
прибыли, то причинно-следственная 
связь между такими действиями и 
неполученной прибылью будет опос-
редованной (косвенной), поскольку 
между противоправными действия-
ми должностного лица и неполучен-
ною прибылью еще имеет место факт 
простоя. Сам факт противоправного 
поведения не является необходимой 
причиной потери прибыли. Неизвест-
но, какие факторы могли бы повлиять 
на прибыль, зависела ли бы она от 
«обычных обстоятельств», которые 
не находятся в причинной связи с от-
ношениями сторон. Прибыль в таком 
случае имеет ожидаемый характер, то 
есть ее наступление не было бы необ-
ходимым, а только вероятным.
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Summary
The article described the author’s vision of the issues of the ratio of frequent and public 

interests in the criminal procedure law. Expressed the author’s position on the existing 
problems of today. Suggests possible ways to resolve them. The author concluded, 
that it is impossible to identify the scope of criminal proceedings, which would have 
prevailed in the pure state public or private interest. Fact of the impact of interest on 
the differentiation of criminal procedure form is demonstrated. The author substantiated 
the thesis about tendencies of expansion of private interest in criminal proceedings. It 
is proved that existence in criminal proceedings public and private interests makes the 
sphere of criminal proceedings heterogeneous. In turn, the dominance of a particular 
interest creates differentiation of criminal procedure form. Depending on which interest 
wich recognized the driving force in building relationships, the order of the criminal 
proceedings is fundamentally changing.

Key words: private interest, private elements, optionality, publicity, protection of 
the interests. 

Аннотация
В статье изложено авторское видение вопроса соотношения частного и пу-

бличного интересов в уголовном процессуальном праве. Высказана позиция от-
носительно существующих на сегодня проблем. Предложены возможные пути их 
разрешения. Сделан вывод о невозможности выделения сферы уголовного судо-
производства, в которой бы в чистом виде превалировал публичный либо частный 
интерес. Показан факт влияния интереса на дифференциацию уголовно-процес-
суальной формы. Обоснован тезис о тенденции расширения частного интереса в 
уголовном процессе. Доказано, что существование в уголовном процессе публич-
ных и частных интересов делает сферу уголовного судопроизводства неоднород-
ной. В свою очередь преобладание того или иного интереса порождает дифферен-
циацию уголовно-процессуальной формы. В зависимости от того, какой именно 
интерес признан движущей силой в построении правоотношений, принципиально 
меняется порядок уголовного производства.

Ключевые слова: частный интерес, частные начала, диспозитивность,  
публичность, защита интересов.

Постановка проблемы. Из-
вестное выражение, рож-

денное еще во времена Римской им-
перии, гласит «іs fecit, qui prodes» –  
сделал тот, кому выгодно. То есть 
восприятие интереса как движущей 
силы различного рода процессов  
(в том числе социальных) сформиро-
валось довольно давно. 

В свою очередь, любая отрасль 
права, как регулятор общественных 
отношений (в том числе в сфере 
уголовного судопроизводства), без-
условно, должна максимально полно 
учитывать интересы всех участников 
регулируемых ею отношений. Вме-
сте с тем отображение в нормативной 
регламентации того либо иного инте-
реса влияет на особенности отрасли 

права, что в случае с уголовным про-
цессом довольно часто находит про-
явление в дифференциации форм уго-
ловного судопроизводства.

Цель статьи. Целью, которую 
ставит перед собой автор, является 
доказать факт влияния интереса на 
дифференциацию уголовно-процес-
суальной формы, а так же выявить 
определенные закономерности такого 
влияния. 

Состояние исследования и его 
актуальность. Безусловно, следу-
ет указать, что вопрос интересов в 
уголовно-процессуальном праве не 
является абсолютно новым и его раз-
работка в той либо иной мере была 
представлена в трудах ряда ученых, 
среди которых нельзя не вспомнить 
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Е. А. Артамонову Ф. Н. Багаутдино-
ва, В. В. Дорошкова, С. И. Катькало,  
В. З. Лукашевича, Н. В. Малярчука,  
Е. А. Седаш, В. В. Хатуаеву и др. Вме-
сте с тем изменения в правовых систе-
мах отдельных государств обязывают 
рассмотреть указанную проблематику 
с учетом тенденций современности. 

Изложение основного матери-
ала. Еще со времен римского права 
известно деление всех отраслей юри-
спруденции на публичные и частные. 
Дальнейшее развитие и углубление 
данного подхода привело к многооб-
разию теорий, объясняющих имен-
но такую группировку юридических 
предписаний, наиболее распростра-
ненными среди которых являются 
теории формального и материального 
критерия1.

Формальным критерием разгра-
ничения частных и публичных от-
раслей права является метод право-
вого регулирования, то есть способ 
воздействия юридических норм на 
общественные отношения [1, с. 324]. 
При этом отнесение отрасли права 
к числу публичных или частных за-
висит от большого количества фак-
торов, среди которых наиболее рас-
пространенными являются: связи 
координации/субординации между 
участниками правоотношений; харак-
тер последствий, которые наступают 
в результате нарушения нормы права; 
возможность/невозможность свобод-
ного выбора варианта поведения и  
т. п. [2, с. 167].

Материальная теория разграни-
чения публичного и частного права 
принимает за основу критерий инте-
реса. Любое правовое регулирование, 
включая и регулирование уголовно-
процессуальных правоотношений, 
имеет своей конечной целью удов-
летворение тех или иных интересов: 
публичное право служит удовлетво-
рению государственных интересов, 
а частное – личных. Характер инте-
реса, который является приоритет-
ным в той или иной отрасли права, 

определяет в целом и совокупность 
приемов и способов регламентации 
соответствующих правоотношений  
[см. 3, с. 49] – форму регулирования 
(на которой, в свою очередь, базиру-
ется теория формального критерия).

До недавнего времени в отече-
ственной науке с позиции «теории 
интереса» уголовное процессуальное 
право однозначно относилось к пу-
бличным отраслям. Личные интересы 
признавались частью субъективных 
прав участников процесса только в 
том случае, если они не противоречи-
ли интересам общества и государства, 
а в случае противоречий действовал 
принцип юридического приоритета 
общественных интересов [4, с. 139]. В 
науке уголовного процесса сложилась 
устойчивая тенденция признания за-
конности и, соответственно, защиты 
только тех интересов участников про-
цесса, которые можно удовлетворить 
без ущерба общественным [5, с. 187]. 
Такой подход вполне соответствовал 
политической системе, которая была 
ориентирована на удовлетворение го-
сударственного интереса [3, с. 50]2.

На сегодня ситуация (в частности, 
в Украине) радикальным образом из-
менилась. Переформатирование в 
вопросе расстановки приоритетов 
между государственными интере-
сами и интересами отдельных лиц 
принципиальным образом определи-
ла Конституция Украины, установив, 
что человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность признаются в 
Украине наивысшей социальной цен-
ностью; права и свободы человека и 
их гарантии определяют содержание 
и направленность деятельности госу-
дарства. Государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. Ут-
верждение и обеспечение прав и сво-
бод человека является главной обя-
занностью государства (ст. 3).

Изменение отношения к интере-
сам человека на конституционном 
уровне не могло не найти отражения 

в отраслевом законодательстве. Уго-
ловное процессуальное право стало 
одной из тех отраслей, где в первую 
очередь возникла необходимость 
пересмотра соотношения частных и 
государственных интересов [3, с. 50]. 
В соответствии со ст. 2 Уголовного 
процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК) охрана прав, свобод 
и законных интересов участников 
уголовного производства, с одной 
стороны, и защита от незаконного 
обвинения или осуждения – с другой, 
становятся основными задачами уго-
ловного процесса. Вопрос изменения 
акцентов касательно приоритетности 
интересов подчеркивается законода-
телем и при установлении основных 
принципов уголовного судопроиз-
водства. В частности, ч. 1 ст. 8 УПК 
предусматривает, что уголовное про-
изводство осуществляется с соблюде-
нием принципа верховенства права, 
согласно которому человек, его права 
и свободы признаются наивысшими 
ценностями и определяют содержа-
ние и направленность деятельности 
государства.

Подобное изменение вектора в 
нормативном регулировании, без-
условно, отразилось и на научных 
взглядах по этому вопросу. Так, если 
в советское время известными учены-
ми отмечалось, что весь уголовный 
процесс подчинен только принципу 
публичности, то есть задачам слу-
жить интересам государства и обще-
ства, и отрицалось наличие каких-
либо отклонений от этого принципа 
[5, с. 84], то на сегодняшний день не 
менее авторитетными юристами до-
казывается, что преувеличение зна-
чения принципа публичности лишь 
внешне носит гуманный характер, 
хотя на самом деле является неува-
жением к лицу, с волеизъявлением 
которого перестают считаться как бы 
в его же интересах [6, с. 165].

Соответственно, современная 
правовая наука все больше внимания 
уделяет частноправовым элементам 
регулирования общественных отно-
шений. Яркой иллюстрацией данно-
го тезиса может служить позиция В. 
Ф. Яковлева, который отмечал, что 
вопрос соотношения в законодатель-
стве и судебной практике публичного 
и частного права – это вопрос номер 
один. Как в начале двадцатого века 

1 Кроме теорий формального и материального критерия, выделяют нигилистическую теорию  
(А.Г. Гойбарх), коммуникативную (Поляков А.В.), культурно-специализированную (Н.В. Разуваев) и др. 

2 Во времена советского государства официальная юридическая наука отрицательно относилась 
к делению права на публичное и частное. Такой подход был обусловлен общегосударственной иде-
ологией, позицию которой в отношении частного права было недвусмысленно озвучено В.И. Лени-
ным: «Мы ничего «частного» не признаем, для нас все в области хозяйства есть публично-правовым, 
а не «частным». В связи с этим необходимо расширить применение государственного вмешательства в 
«частноправовые» отношения; расширить право государства отменять «частные» договоры; применять 
к «гражданским правоотношениям» наше революционное правосознание» (см.: Ленин В.И. Полное 
собрание сочинений. - т. 44, С. 398).
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был осуществлен переход от дуали-
стической правовой системы, которая 
сочетает публичное и частное право, 
к по сути абсолютному преимуще-
ству публичного права, так сейчас 
происходит исторический переход к 
«нормальной» правовой системе, со-
стоящей из публичного и частного 
права, с отдачей приоритета именно 
последнему [7, с. 201, 204].

И все же, несмотря на все вышеиз-
ложенные свидетельства расширения 
сферы частных интересов в уголов-
ном судопроизводстве, сложно оспо-
рить тот факт, что задачи уголовного 
процесса, включая и отстаивание ин-
тересов частных лиц, осуществля-
ются в первую очередь посредством 
деятельности соответствующих «пу-
бличных органов» [3, с. 50]. В про-
изводствах как частного, так и пу-
бличного обвинения основным «ма-
ховиком» в механизме начала произ-
водства, расследования, поддержания 
обвинения, вынесения решения и 
его исполнения остается публично-
правовой субъект – государство. Как 
отмечает по этому поводу Н.В. Глин-
ская, в силу органического единства 
и взаимосвязи задач обеспечения го-
сударством прав и законных интере-
сов участников уголовного процесса 
и раскрытия преступления, именно 
публичное начало судопроизводства 
обслуживает не только интерес го-
сударства и общества в целом, но и 
интерес лица. Отсюда и реализацию 
уголовным судопроизводством сво-
его назначения в современных усло-
виях следует видеть в определенном 
компромиссе, достижении баланса 
между названными целями [8, с. 92].

Учитывая указанное, сегод-
ня вполне оправданной выглядит 
позиция, согласно которой на со-
временном этапе своего развития 
уголовно-процессуальная отрасль 
носит комбинированный характер  
[3, с. 51]. С одной стороны, специфи-
ка уголовно-процессуальной деятель-
ности заключается в ее направлен-
ности на защиту прав и восстанов-
ление законных интересов граждан, 
нарушенных наиболее общественно 
опасным видом правовых деликтов 
– уголовно-наказуемыми деяниями. 
Учитывая это, государство берет на 
себя (практически во всех случаях) 
обязанность непосредственно защи-

щать права и законные интересы лиц, 
в том числе участников процесса, без 
согласования своей деятельности с их 
волей и желанием [9, с. 5], поскольку 
удовлетворение интереса общества в 
преодолении преступности является 
условием и гарантией его нормаль-
ного функционирования и развития  
[10, с. 24]. С другой стороны, признав 
принцип публичности господствую-
щим в производстве по уголовным 
делам, все же сложно отрицать су-
ществование в данной сфере целого 
ряда институтов, где движущей силой 
– юридическим фактом, на основании 
которого возникают, изменяются, 
прекращаются правоотношения, – яв-
ляется не законодательно закреплен-
ная обязанность государственных 
органов действовать определенным 
образом, а волеизъявление частных 
субъектов, что в свою очередь зна-
чительно снижает «концентрацию» 
публичности в уголовно-процессу-
альном праве.

Существование в уголовном про-
цессе публичных и частных интере-
сов, каждый из которых в том или 
ином предусмотренном законом слу-
чае выступает основанием для на-
чала, изменения или прекращения 
уголовно-процессуальных правоот-
ношений, делает сферу уголовного 
судопроизводства в определенном 
смысле неоднородной. В свою оче-
редь, преобладание того или иного 
интереса порождает дифференциа-
цию уголовно-процессуальной фор-
мы, поскольку в зависимости от того, 
какой именно интерес признан дви-
жущей силой в построении правоот-
ношений, принципиально меняется 
порядок уголовного производства.

Уголовно-процессуальная форма 
как порядок осуществления уголов-
ного производства является результа-
том соотношения публичных и част-
ных интересов, которое признано за-
конодателем оптимальным. Регламен-
тируя уголовно-процессуальные пра-
воотношения, законодатель, по сути, 
балансирует между общественными 
и частными интересами, предпочитая 
установление истины за счет некото-
рого ограничения конституционных 
прав отдельных лиц, участвующих в 
уголовном производстве, или охра-
ну интересов личности, несмотря на 
создание тем самым некоторых слож-

ностей для поиска истины [11, с. 18].  
Подобный подход довольно ярко де-
монстрируется современными уче-
ными на примере роли уголовно-про-
цессуальной формы в доказывании. 
Процедура уголовно-процессуально-
го доказывания, преследует, с одной 
стороны, цель установления обсто-
ятельств уголовного преступления, 
с другой – должна гарантировать 
соблюдение законных интересов 
участников процесса. Сочетание ука-
занных целей обеспечивается за счет 
осуществления доказывания в соот-
ветствии с уголовно-процессуальной 
формой (установленного законом по-
рядка осуществления уголовного про-
изводства в целом и проведения от-
дельных процессуальных действий), 
которая, среди прочего, обеспечивает 
функцию консенсуса между задачей 
получения информации и целью со-
блюдения прав и законных интересов 
человека. Это достигается благодаря 
сочетанию нормативного установле-
ния разрешений на ограничение прав 
и свобод человека в ходе осуществле-
ния уголовного производства (защита 
публичных интересов) с механизма-
ми минимизации подобных право-
ограничений и контроля законности 
их применения (защита частных ин-
тересов) [12, с. 178-179].

Наличие стремления соблюсти 
баланс публичных и частных интере-
сов также довольно ярко прослежи-
вается в законодательном конструи-
ровании отдельных институтов, где 
конфронтация указанных интересов 
является заведомой. В частности, в 
ряде случаев законодатель сознатель-
но накладывает ограничения на ин-
струментарий достижения интересов 
правосудия для защиты личных инте-
ресов частных лиц, исходя при этом 
из позиции: используемые средства 
должны быть соразмерными с целью, 
на достижение которой они направле-
ны. Приведем несколько примеров:

– применение содержания под 
стражей в качестве меры пресечения 
разрешается исключительно, если 
лицо совершило уголовное престу-
пление, за которое предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы 
на срок не менее пяти (в отдельных 
случаях трех) лет. При отсутствии 
указанных условий государственные 
органы не в праве применить данную 
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3 Наименее общественно опасные уголовно-наказуемые деяния.

меру пресечения, даже если есть до-
статочные основания полагать, что 
лицо будет уклоняться от следствия 
и суда или препятствовать установле-
нию истины;

– получение доказательств, под-
тверждающих виновность лица, с 
применением пыток (хотя сама ин-
формация при этом может быть 
вполне достоверной) влечет за собой 
признание доказательств недопусти-
мыми (ст. 86 УПК), обвинения – не-
доказанным, а лица – невиновным;

– степень ограничения законных 
интересов лица при расследовании 
уголовных проступков3 должна быть 
пропорциональной общественной 
опасности расследуемого деяния. 
Следовательно, закон запрещает при-
менять наиболее строгие меры пре-
сечения (ст. 299 УПК) и проводить 
негласные следственные (розыскные) 
действия (ст. 300 УПК).

Перечень аналогичных примеров 
можно продолжить, однако, на наш 
взгляд, в рамках научных работ бо-
лее ценной является не казуистиче-
ская составляющая, а предоставление 
обобщающих выводов, как более вы-
сокий уровень осмысления предмета 
исследования. Подобным обобще-
нием вышеупомянутого может быть 
постановка вопроса о степени вли-
яния частного интереса на порядок 
уголовного производства. Весьма 
показательной по этому поводу, на 
наш взгляд, можно считать позицию, 
высказанную в работе Е. А. Артамо-
новой, согласно которой в зависимо-
сти от характера и степени предусмо-
тренного уголовно-процессуальным 
законом влияния волеизъявления 
конкретного лица на уголовное су-
допроизводство, его условно можно 
разделить на несколько сфер, начиная 
от господства частного интереса, за-
канчивая его нивелированием за счет 
примата государственного интереса 
[10, с. 60].

Соглашаясь в целом с таким под-
ходом, следует указать на то, что вы-
делить определенную сферу уголов-
ного процесса, в которой бы господ-
ствующим был лишь частный либо 
исключительно публичный интерес, 
возможно только при условии, что 

такая сфера будет достаточно узкой. 
Представляется, что нельзя назвать 
ни одной разновидности производ-
ства по уголовным делам (не явля-
ется исключением и производства 
в форме частного обвинения), где в 
чистом виде будет господствовать 
лишь один вид интереса. Речь может 
идти только об определенных уго-
ловно-процессуальных институтах, 
таких как возбуждение уголовных 
дел частного (или публичного) обви-
нения, продолжение производства по 
делу публичного обвинения в случае 
отказа прокурора от поддержания го-
сударственного обвинения и т.п., где 
в чистом виде превалирует тот или 
иной интерес. Следовательно, выше-
изложенное дает возможность сфор-
мулировать вывод о том, что в преде-
лах уголовного производства в целом 
можно говорить лишь о большей или 
меньшей степени «концентрации» 
определенного интереса, что, в свою 
очередь, находит выражение в осо-
бенностях уголовно-процессуальной 
формы.
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Summary
Article is devoted to research of a problem of permission of the legal conflicts with the participation of a significant amount 

of persons and prospects of realization in civil legal proceedings of Ukraine of a design of collective production. The attention to 
the legal nature of the collective conflict as the prerequisite and a factor of formation of procedural rules of collective production 
is paid. The analysis of the main properties of the collective conflict, its value for the state and society is carried out. It is about 
characteristic features of collective, among which: organizational unity, community of procedural interests of members of collective, 
internal structure; specific legal status. Value of category of collective production as bases of procedural model of consideration and 
permission of the legal conflicts with the participation of a significant amount of persons locates conceptually.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемы разрешения правовых конфликтов при участии значительного количества лиц 

и перспектив реализации в гражданском судопроизводстве Украины конструкции коллективного производства. Обращается 
внимание на правовую природу коллективного конфликта как предпосылку и фактор формирования процессуальных правил 
коллективного производства. Проводится анализ основных свойств коллективного конфликта, его значения для государства и 
общества. Речь идет о характерных чертах коллектива, среди которых: организационное единство, общность процессуальных 
интересов членов коллектива, внутренняя структурированность; специфический правовой статус. Обосновывается концеп-
туально значение категории коллективного производства как основы процессуальной модели рассмотрения и разрешения 
правовых конфликтов при участии значительного количества лиц.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, коллективный иск, коллектив, единство процессуальных интересов, 
коллективное производство.

Постановка проблемы. Со-
временные общественные от-

ношения характеризуются постоянным 
развитием, участием значительного ко-
личества разнообразнейших субъектов, 
тесным соединением государственных 
и частных элементов. Интересы физиче-
ских и юридических лиц внедряются в 
новые сферы, разветвляются и пересека-
ются, составляя основу сложной сети со-
циальных связей. На фоне усиления де-
мократических принципов функциони-
рования общества, устранения наиболее 
явных нарушений прав, свобод и грубых 
форм дискриминации получают разви-
тие скрытые угрозы. Неравенство приоб-
ретает несколько измененную форму, но 
не исчезает окончательно. Размежевание 
государственных и частных сфер влия-
ния, уменьшение объема вмешательства 
государства в частную жизнь все больше 
делает защиту прав и интересов делом 
каждого отдельного пострадавшего, по-
нижая тем самым потенциальную воз-
можность восстановить справедливость 
в тех отношениях, где стороны ощущают 
существенную дифференциацию в иму-
щественном состоянии, организацион-
ных возможностях и опыте.

Поэтому все более актуальны про-
блемы защиты специфических интере-
сов, которые не могут быть успешно 
разрешены в пределах традиционных 
механизмов. Универсальная конструк-
ция иска, ориентированная на решение 
спора равных сторон, требует адапта-
ции к рассмотрению конфликтов, суть 
которых расширяет наше понимание 
спора о праве в качестве предмета ис-
кового производства. В частности, речь 
идет о конфликтах, охватывающих зна-
чительное количество лиц. 

В практике многих стран мира 
для разрешения споров при участии 
значительного количества лиц приме-
няется институт коллективного (клас-
сового, массового, группового) иска. 
Украинскому законодательству такая 
конструкция на сегодняшний день не-
известна, но в науке на протяжении 
довольно продолжительного времени 
активно обосновывается целесообраз-
ность ее внедрения. В частности, про-
блемы коллективного иска рассматри-
ваются в работах таких авторов, как 
Г. О. Аболонин, А. В. Губская, Б. А. Жур- 
бин, Ш. Б. Кулахметов, Д. Я. Мале-
шин, В. А. Миколаец, Т. В. Степаненко,  

Ю. Ю. Трач, и ряда других. Между тем 
высказанные в теории предложения 
остаются недостаточно убедительны-
ми для законодателя, а множество во-
просов, связанных с процессуальными 
механизмами участия в гражданском 
судопроизводстве значительного коли-
чества лиц, не получило достаточного 
внимания. К таким проблемам отно-
сится, в частности, правовая природа 
конфликта при участии значительного 
количества лиц и общие основы ее гар-
монизации с доктриной искового про-
изводства, исследование которых и со-
ставляет цель этой статьи.

Традиционным для современной 
науки стал подход, основу которого со-
ставляет исследование судопроизвод-
ства при участии значительного коли-
чества лиц через призму обособления 
специфического вида иска – коллектив-
ного (группового) иска. Так, например, 
Д. Я. Малешин считает, что групповой 
иск нужно рассматривать в качестве 
процессуального института, который 
позволяет одному или нескольким ли-
цам возбудить иск в защиту прав груп-
пы лиц или неопределенного круга лиц 
[1, с. 70].
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В. А. Миколаец определяет понятие 
группового иска как требование четко 
определенной группы лиц о защите 
нарушенных, непризнанных или оспо-
ренных прав, свобод или интересов, 
предъявленное в суд при условии одно-
родности и (или) общности их прав и 
(или) обязанностей [2, с. 3] 

Б. А. Журбин считает, что термин 
«групповой иск» является условным 
обозначением требований разной ма-
териально-правовой природы. Группо-
вой иск по предмету судебной защиты 
представляет собой требование о защи-
те как нарушенных субъективных прав 
участников многочисленной группы 
лиц, так и охраняемого законом инте-
реса субъекта, обращающегося в суд в 
защиту этой группы [3, с. 9].

По мнению Ш. Б. Кулахметова, 
групповой иск в арбитражном про-
цессуальном праве – это требование 
группы лиц – участников однотипного 
материального правоотношения, – под-
ведомственное арбитражному суду, на-
правленное на защиту субъективных 
прав и законных интересов каждого 
участника группы с помощью приме-
нения процессуальной формы рассмо-
трения дела через одновременное уча-
стие в процессе группы лиц и истца –  
представителя [4, с. 8].

Ю. Ю. Трач считает, что особенно-
стью группового иска является то, что 
на стороне истца выступает значитель-
ное количество лиц [5, с. 16].

Приведенные выше и другие дефи-
ниции свидетельствуют о существо-
вании в науке мощной методологии 
исследования проблем судебного раз-
бирательства и разрешения конфлик-
тов при участии значительного коли-
чества лиц в контексте коллективного 
(группового) иска. Не отрицая потен-
циальной пользы указанного подхода, 
выскажемся в пользу целесообразно-
сти обращения внимания на правовую 
природу конфликта при участии зна-
чительного количества лиц, имеющую 
определяющее значение для разработ-
ки специальных механизмов рассмо-
трения и разрешения соответствующих 
требований в порядке гражданского 
судопроизводства. Ведь источником 
специфики гражданского судопро-
изводства являются особые качества 
конфликта при участии значительно-
го количества лиц. Его существенные 
черты, характер и внешнее выражение, 

внутренние интересы участников об-
уславливают формирование правоот-
ношений особого типа. Независимо от 
сферы, в которой возникает конфликт 
при участии множества субъектов, ему 
присуще своеобразие, превращающее 
его в специфическое явление. Спор, в 
который вовлечено значительное коли-
чество лиц, будучи совокупностью ин-
дивидуальных составляющих, приоб-
ретает также и другие характеристики 
интегрального характера.

Так, конфликт, в который вовлече-
но значительное количество лиц, имеет 
для общества и государства более ве-
сомое значение, чем индивидуальный 
спор отдельных лиц. Не ставя под со-
мнение важность установления спра-
ведливости в каждом частном случае 
обращения в суд, заметим, что спор при 
участии значительного количества лиц 
требует повышенного внимания и осо-
бого отношения. Так, Т. В. Степаненко 
подчеркивает, что групповые иски об-
ращают внимание суда и общества на 
массовые нарушения прав и интересов 
человека, при этом выгоду получают не 
только участники группы истцов, полу-
чившие компенсацию, а в определен-
ном смысле общество в целом [6, с. 42].

Конфликт, в который вовлечено 
значительное количество лиц, смещает 
плоскость судебного разбирательства 
из сугубо частной в частно-публичную 
сферу. Общество и государство не мо-
гут оставаться равнодушными к таким 
случаям. Прежде всего, сам факт кон-
фликта со значительным количеством 
участников свидетельствует о наличии 
проблем, недостатков и пробелов в нор-
мативном регулировании или в практи-
ческом осуществлении тех или иных 
отношений. Это указание на вероятную 
несправедливость, ответственность за 
которую так или иначе несет государ-
ство. Вероятно, что имеет место много-
кратное нарушение прав значительного 
количества лиц, причинение им убыт-
ков, дискриминация. С другой сторо-
ны, если требования многочисленной 
группы лиц не отвечают закону, речь 
идет о несоответствии правового регу-
лирования реалиям общественных от-
ношений или недостаточном правовом 
образовании и культуре, низком уровне 
качества законодательства, противо-
речивости практики его применения 
и т.п. В любом случае правовой кон-
фликт, охватывающий значительное 

количество лиц, является важным ин-
дикатором неэффективности правового 
регулирования и не может оставаться 
без внимания государства.

Проблемы массовых и системных 
нарушений получают особое внима-
ние в практике Европейского суда по 
правам человека, и одним из способов 
их преодоления стал механизм пи-
лотной процедуры, отработанный как 
реакция на возникновение сложных и 
масштабных нарушений, и рост вни-
мания Суда к исполнению решений с 
целью предупредить накопление на-
рушений, в корне которых лежит одна 
и та же причина [7]. Отечественные 
ученые подчеркивают, что практика 
вынесения пилотных постановлений 
актуализирует целый пласт правовых 
проблем, связанных с нарушением 
прав значительных групп лиц, которые 
в отечественной юриспруденции не на-
ходят адекватного решения. Междуна-
родный опыт должен привлечь внима-
ние и убедить в целесообразности оп-
тимизации имеющихся процессуаль-
ных механизмов. Если Европейским 
судом удостоверена результативность 
и допустимость практики системных 
выводов и применение глобальных по-
следствий на основании рассмотрения 
одного или нескольких типичных дел, 
то это должно стать реальным при-
мером для разработки соответствую-
щих национальных мер реагирования. 
Перегрузка судебной системы делами- 
клонами – проблема, не специфиче-
ская для Европейского суда, отече-
ственные суды ощущают аналогичные 
тенденции [8, с. 9]. 

Заметим, что механизмы пилотного 
постановления в практике Европейско-
го суда по правам человека и коллек-
тивное производство в гражданском 
судопроизводстве представляют собой 
разные по характеру процессуальные 
инструменты. Но привлекает внимание 
общность факторов актуализации про-
блем и путей их решения, среди кото-
рых имеют значение следующие:

– оценка значительного количества 
однотипных споров в качестве индика-
тора наличия системного нарушения;

– особое внимание к конфликтам, в 
которые вовлечено значительное коли-
чество лиц;

– формирование специфических 
процедурных механизмов их разреше-
ния;
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– оптимизация форм влияния су-
дебной власти на законодательную 
и исполнительную, актуализация их 
конструктивного диалога и сотрудни-
чества. 

В случае вовлечения в конфликт 
значительного количества участников 
между ними неизбежно возникает диф-
ференциация. Появляются наиболее 
активные участники, лидеры. Другие 
лица поддерживают спор менее актив-
но. Как правило, определенная часть 
пострадавших субъектов не желает 
конфликтовать, смирившись с ситуаци-
ей. Весь спектр интересов, связанных с 
судебным процессом, отображается в 
позициях и поведении разных участни-
ков конфликта. Внутренняя конкурен-
ция мотивов в индивидуальном споре 
является определяющей для поведения 
истца (ответчика), но при участии зна-
чительного количества лиц добавляется 
конфликт носителей разных интересов 
и позиций. В то же время при достиже-
нии единства множество участников 
способно сделать намного больше, чем 
отдельный истец (ответчик). Речь идет 
и о соединении имеющихся ресурсов, и 
о распределении обязанностей, и об ат-
мосфере единства, повышающих шан-
сы на успех дела.

Множественность участников кон-
фликта становится фактором граждан-
ского судопроизводства тогда, когда 
она осознанна. Отсутствие осознания 
масштабного характера конфликта, 
ощущения себя в качестве одного из 
ряда других пострадавших лиц дела-
ет ненужными любые специфические 
процессуальные инструменты. Только 
при условии, что отдельный участник 
коллективного конфликта понимает 
типичность ситуации, имеет место ис-
тинный масштабный правовой спор. 
Желание получить судебную защиту в 
составе множества пострадавших лиц, 
их коллектива создает предпосылку по-
иска механизма решения спора. Так, Е. 
И. Боровская говорит о коллективе как 
о носителе коллективного интереса – 
устойчивой во времени общности субъ-
ектов, осуществляющих деятельность, 
направленную на достижение общей 
цели защиты совместных интересов в 
арбитражном судопроизводстве, свя-
занную с использованием средств, 
предусмотренных арбитражным про-
цессуальным законодательством  
[9, с. 8-9]. Соответственно, для эффек-

тивного рассмотрения и надлежащего 
разрешения коллективного конфликта 
важно, что множество лиц, которое на-
ходится на одной из его сторон, явля-
ется внутренне организованным, что 
обуславливает единство субъекта во 
внешних отношениях. Множество лиц, 
выступающее в качестве единого субъ-
екта производства, становится коллек-
тивом и получает ряд прав и обязанно-
стей, скрепляющих коллектив изнутри.

Признаки группы (коллектива) уче-
ные объясняют большей частью через 
множественность и общность интере-
сов. Так, Д. Я. Малешин подчеркивает, 
что основной предпосылкой группо-
вого иска служит общность интересов 
такого качества, которое оправдывает 
объединенное производство [1, с. 73].

Ю. Ю. Трач считает, что признака-
ми группы является множественность 
и сходство интересов ее участников 
[5, с. 16-22]. Другие авторы говорят 
об общности правоотношения. В част-
ности, В. А. Миколаец утверждает, что 
особенностью материально-правово-
го спора о праве при участии группы 
лиц, являющегося предпосылкой права 
на групповой иск, следует считать то, 
что соучастники могут быть связаны 
общим сложным единым материаль-
ным правоотношением, а также между 
ними могут существовать и внутренние 
материально-правовые связи [2, с. 4]. 

Ш. Б. Кулахметов полагает, что 
спор при участии группы лиц во всяком 
случае будет вытекать из специфиче-
ского правоотношения, в котором груп-
па может быть одним из субъектов, и 
подчеркивает, что следует говорить о 
специфическом новом субъекте арби-
тражного судопроизводства – группе 
истцов [4, с. 17].

Б. А. Журбин подчеркивает много-
численность и персональную изменчи-
вость группы лиц, чьи интересы подле-
жат защите [3, с. 9].

По мнению Е. И. Боровской, кол-
лективу присущи следующие при-
знаки: общая цель, совпадающая с 
личными целями всех его участников; 
совместные интересы; общая совмест-
ная деятельность; общий руководящий 
орган (центр); наличие условий для 
успешного решения общих интересов 
объединенными усилиями [9, с. 22].

В целом поддерживая указанное 
направление научной мысли, заметим, 
что преобладающей мерой речь идет о 

внешних формальных признаках. По 
нашему мнению, большего внимания 
заслуживают сущностные качества, 
которые обуславливают качественный 
переход значительного количества лиц 
к состоянию коллектива. Такими каче-
ствами являются внутреннее единство и 
сплоченность коллектива. Представля-
ется, что коллектив в гражданском про-
цессе может эффективно функциони-
ровать только как инициативная форма 
самоорганизации физических и юриди-
ческих лиц. Основой стойкой внутрен-
ней организации является общность ин-
тересов членов коллектива, осознание 
ими преимуществ участия коллектива в 
процессуальном разрешении имеюще-
гося конфликта и активная деятельность 
по реализации предоставленных за-
коном процессуальных возможностей. 
Коллектив истцов обладает чертами, не 
присущими соистцам и другим формам 
множественности лиц на стороне истца: 
внутренней структурой и определенны-
ми полномочиями каждого из членов 
коллектива, а также наличием у членов 
коллектива прав и обязанностей матери-
ального характера, обусловленных всту-
плением в коллектив.

Обращаясь к практическим аспек-
там деятельности коллектива в каче-
стве субъекта гражданского процесса, 
отметим необходимость внутренней 
организационной работы, связанной с 
выработкой общей позиции, единством 
представительства, оптимальными 
формами участия членов коллекти-
ва в принятии решений, касающихся 
судопроизводства. Не только эффек-
тивность, но и сама возможность про-
изводства в деле зависит от точного 
отображения воли коллектива его пред-
ставителями. В свою очередь предста-
вительство является внешним выраже-
нием внутреннего единства коллектива 
в процессуальных отношениях. 

Решая вопрос о целесообразности 
коллективного производства, суд дол-
жен установить наличие коллектива 
в качестве сплоченного объединения 
на основании внешних признаков. Ко-
личественный признак множествен-
ности, по нашему мнению, должен 
окончательно быть установлен практи-
кой, однако начать этот процесс пред-
ставляется возможным с 10 лиц. В то 
же время общность интересов должна 
устанавливаться в каждом частном слу-
чае индивидуально.
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Ученые утверждают, что основная 
правовая концепция института груп-
пового иска основывается на единстве 
правоотношения как предмета иска 
[10, с. 40-42]. Однако не все с этим со-
гласны. Отдельные авторы замечают, 
что условием предъявления коллектив-
ных исков должно быть единство пред-
мета и оснований требований вместо 
единства правоотношения [11]. Дру-
гие говорят о типичности требований  
[12, с. 165] или о сходстве материаль-
ных интересов членов группы [5, с. 21-
22]. Представляется, что различие со-
стоит не столько в сущности, сколько 
в терминологии. Понятие правоотно-
шения как сугубо теоретическая кон-
струкция не должно быть помехой для 
поиска оптимальных процессуальных 
форм. Поэтому, по нашему мнению, в 
законодательстве должна быть указана 
общность интересов членов коллекти-
ва, а на уровне разъяснения высших 
судебных инстанций следует провести 
толкование этого признака. 

Принимая во внимание особую 
правовую природу коллектива, про-
цессуальное законодательство требует 
определенного корректирования уста-
новленных правил в производстве с его 
участием. Речь идет о моментах при-
влечения всех потенциальных членов, 
соответствия представительства инте-
ресам коллектива, обеспечения прав 
ответчика и т. п. Специфика коллектива 
обуславливает, среди прочего: начало 
процессуальной деятельности без ини-
циативы каждого его члена, распростра-
нение законной силы судебных актов на 
лиц, которые не были непосредствен-
ными участниками процесса; создание 
дополнительных квазипроцессуальных 
средств и механизмов (собрание кол-
лектива, сегрегация коллектива и т. п.); 
возложение на суд дополнительных 
обязанностей и полномочий; адаптацию 
процессуальных механизмов искового 
производства и т. д.

Итак, совокупность индивидуаль-
ных споров, охватывая значительное 
количество лиц, приобретает особые 
качества и становится коллективным 
конфликтом. Коллективный конфликт, 
сохраняя материально-правовую сущ-
ность правоотношения между его участ-
никами, сообщает им особые качества, 
связанные с множественностью субъ-
ектов. Поэтому потребность в оптими-
зации средств рассмотрения и разреше-

ния коллективных конфликтов вызвана 
необходимостью адаптации процессу-
альных механизмов к специфике спор-
ных правоотношений. Соответственно, 
особенности присущи не столько кол-
лективному (групповому) иску, сколько 
всей процедуре рассмотрения и разре-
шения коллективного конфликта от мо-
мента его возникновения и до устране-
ния негативных последствий. Поэтому в 
качестве центральной категории, опос-
редующей судопроизводство в делах, 
в которых на стороне истца действует 
значительное количество лиц, мы пред-
лагаем рассматривать понятие «коллек-
тивное производство».

Концепция коллективного произ-
водства основывается на деятельности 
специфического субъекта гражданского 
процесса – коллектива истцов. В свою 
очередь, коллектив можно определить 
как стойкое, внутренне организованное 
объединение лиц на основании общ-
ности процессуальных интересов, яв-
ляющееся истцом в коллективном про-
изводстве. Для коллектива характерны 
следующие особенности: организаци-
онное единство; общность процессу-
альных интересов членов коллектива; 
внутренняя структурированность, спец-
ифический процессуальный статус. 
Соответственно, возможность коллек-
тивного производства должна быть по-
ставлена в зависимость от того, может 
ли значительное количество лиц счи-
таться коллективом, обладает ли черта-
ми последнего. Участие коллектива в 
гражданском судопроизводстве требует 
изменения некоторых процессуальных 
правил искового производства. В част-
ности, это касается представительства, 
подготовки дела к рассмотрению, до-
казательственной деятельности, заклю-
чения мирового соглашения, действия 
судебных актов и т. п.
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Summary
Law of the European Union in the context of the modernization of the national foreign economic legislation is analyzed. Primary 

and secondary sources of European Union law are defined and their impact on foreign economic activity are ascertained. The stages of 
implementation of European Union law into ukrainian foreign economic legislation are clarified.
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Аннотация
В статье рассматривается право Европейского Союза в контексте модернизации национального внешнеэкономического 

законодательства. Устанавливаются источники первичного и вторичного права Европейского Союза и их влияние на внеш-
неэкономическую деятельность. Определяются этапы имплементации права Европейского Союза во внешнеэкономическое 
законодательство Украины.

Ключевые слова: Европейский Союз, право Европейского Союза, источники права Европейского Союза, внешнеэконо-
мическая деятельность, внешнеэкономическое законодательство.

Актуальность темы. Одним из 
главных ориентиров в контек-

сте модернизации украинского законо-
дательства в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее – ВЭД) явля-
ется право ЕС.

Неслучайно О. О. Ашурков и  
Р. В. Овчаренко отмечают, что среди 
основных факторов, под воздействием 
которых проходило становление наци-
онального законодательства Украины 
в сфере ВЭД, следует считать, прежде 
всего, создание в 1992 г. ЕС и в 1994 – 
ВТО и подписание Генерального согла-
шения по тарифам и торговле [1, с. 44].

Подписание Соглашения об ассо-
циации между Украиной и ЕС (далее – 
САЕС) создало для Украины новую пра-
вовую базу, с учетом которой будет осу-
ществляться изменение национального 
законодательства, в т. ч. в сфере ВЭД. 
В то же время «САЕС предусматривает 
большой объем обязательств Украины 
относительно адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» [2]. Перед форми-
рованием направлений модернизации 
национального внешнеэкономического 
законодательства и предоставлением 
соответствующих предложений целесо-
образно установить природу и значение 
права ЕС как ориентира для модерниза-
ции национального внешнеэкономиче-
ского законодательства.

Научные труды по теме. Отдельные 
аспекты права ЕС исследовали такие 

ученые из постсоветских стран, как  
С. Ю. Кашкин, О. К. Вишняков,  
М. Р. Аракелян, Н. Д. Василенко, Х. Бех-
руз, Т. А. Анцупова, Б. Б. Мельниченко, 
К. В. Проценко, И. З. Брацук и другие; 
иностранные ученые Karen Davies, 
Damian Chalmers, Trevor C. Hartley, 
Edurne Navarro Varona и другие.

В то же время проблемы правовой 
природы права ЕС и его значение для 
модернизации национального законо-
дательства в сфере ВЭД остаются ак-
туальными и нуждаются в дальнейших 
исследованиях.

Целью статьи является определе-
ние правовой природы и значения права 
ЕС для модернизации законодательства 
Украины в сфере ВЭД.

Изложение основного материала. 
Успешное выполнение Украиной поло-
жений САЕС создаст предпосылки для 
дальнейшего присоединения Украины к 
ЕС, в связи с чем целесообразно опре-
делиться с правовой природой ЕС и его 
законодательства, которое станет ориен-
тиром для реформирования.

Историко-правовой анализ создания 
ЕС доказывает, прежде всего, экономи-
ческую цель его создания, которая, в 
первую очередь, заключалась в упро-
щении внешнеэкономических связей 
между государствами-членами ЕС.

Стоит заметить, что именно раз-
витие экономических связей между 
странами послевоенной Европы можно 
считать одним из оснований создания 

ЕС и источником права в материальном 
значении, которое обеспечивает функ-
ционирование указанного образования. 

Первым международным догово-
ром, который «начал» историю ЕС, стал 
Договор об основании Европейского 
объединения угля и стали 1951 г. Ука-
занное объединение в соответствии со 
ст. 2 вышеупомянутого Договора было 
создано с целью экономического разви-
тия, роста занятости и повышения уров-
ня жизни в государствах-членах путем 
создания общего рынка угля и стали. В 
соответствии со ст. 4 отмеченного До-
говора создание общего рынка угля и 
стали предусматривало, в частности, 
отмену или запрет: 1) импортной или 
экспортной пошлины, а также количе-
ственных ограничений на движение 
товаров; 2) дискриминационной прак-
тики по отношению к производителям, 
покупателям и потребителям; 3) субси-
дий или помощи, которые предоставля-
ются государством; 4) ограничительной 
практики, которая приводит к распре-
делению или эксплуатации рынков [3], 
то есть установление определенных 
ограничительных мер для государств-
членов относительно тарифного и нета-
рифного регулирования ВЭД.

В 1957 г. был подписан так называе-
мый Римский договор (официальное на-
звание – Договор о функционировании 
Европейского Экономического Содру-
жества), которым был внедрен общий 
рынок для оборота почти всех товаров 
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между государствами, ставшими чле-
нами указанного договора, и который 
способствовал их экономической инте-
грации. 

Создание общего рынка и сбли-
жение экономической политики госу-
дарств-членов, как отмечают Демьен 
Челмерс (Damian Chelmers) и Адам 
Томкинс (Adam Tomkins), было одной 
из основных целей создания Европей-
ского Экономического Содружества. 
В свою очередь, обеспечение функци-
онирования общего рынка находило 
свое выражение в разных направлениях. 
Во-первых, это создание таможенно-
го союза, который запретил все тамо-
женные платежи на движение товаров 
между членами Содружества и ввел об-
щий внешний (экспортный) тариф. Во-
вторых, это введение так называемых 
четырех свобод – движения товаров, ра-
ботников, услуг и капиталов. В-третьих, 
это общая антиконкурентная политика, 
которая была внедрена с целью обе-
спечения того, чтобы частные барьеры 
рынка и картели не смогли разрушить 
запрет торговых барьеров между стра-
нами. В-четвертых, это вмешательство 
государств в экономику в виде государ-
ственной помощи или создания государ-
ственных предприятий, в соответствии 
с положениями Римского договора, ко-
торые детально регулируются и ограни-
чиваются. В-пятых, регулируются на-
логовые режимы государств-членов от-
носительно товаров таким образом, что-
бы не было дискриминации импорта. 
В-шестых, введена общая коммерческая 
политика относительно регулирования 
торговых отношений Содружества с 
третьими странами [4, с. 11-12].

Несмотря на дальнейшее переиме-
нование Европейского Экономического 
Содружества в Европейское Содруже-
ство, первоочередная экономическая 
цель создания ЕС является неопровер-
жимой.

Функционирование Европейско-
го Союза (далее – ЕС) обеспечивается 
многочисленным количеством разно-
образных, однако соединенных между 
собой связками источников, в связи с 
чем в последнее время в литературе по 
праву ЕС в большей степени отстаива-
ется позиция относительно особенной 
природы права ЕС, отличающейся от 
национального и международного пра-
ва. В частности, С. Ю. Кашкин отмечает, 
что право ЕС является «самостоятель-

ной правовой системой со своими ис-
точниками, формами правотворчества и 
правоприменения, специфическими ме-
ханизмами защиты юридических норм 
от нарушений [5, с. 121]. В свою очередь 
В. И. Муравьев отмечает, что «право Ев-
росоюза представляет особенную, тре-
тью систему права, которая действует 
наряду с международным и внутренним 
правом» [6, с. 55].

Существуют и сторонники концеп-
ции, в соответствии с которой право ЕС 
является частью международного права. 
Например, профессор О. О. Моисеев от-
мечает, что «автономность европейско-
го правопорядка не нарушает междуна-
родно-правового характера учредитель-
ных договоров Содружества, а потому 
Европейское объединение хранит черты 
межправительственных организаций и 
остается международной организаци-
ей» [7, с. 35].

В контексте регулирования ВЭД сто-
ит поддержать позицию, в соответствии 
с которой право ЕС приобрело надна-
циональный характер. Однако понятие 
«наднациональный» надо в данном слу-
чае понимать буквально, как характери-
зующееся, во-первых, неподчинением 
субъектов правотворчества ЕС власти 
определенного государства (то есть не 
являющимся национальными органами 
власти), а во-вторых, преимуществом 
права ЕС над национальным правом 
государств-членов ЕС. Ведь как сто-
ронники, так и противники особенной 
природы права ЕС как самостоятельной 
правовой системы соглашаются с выс-
шей юридической силой источников 
права ЕС (как первичных, так и вто-
ричных) над актами национального за-
конодательства государств-членов ЕС, 
проистекающей из прецедентов права 
Суда ЕС [7; 5, с. 124-125]. Наднацио-
нальный характер права ЕС позволяет 
говорить о необходимости приведения к 
его стандартам права и тех стран, кото-
рые намереваются присоединиться к ЕС  
(в т. ч. внешнеэкономического законода-
тельства Украины).

Что же касается правовой природы 
права ЕС в контексте отношения его к 
международному праву, то с учетом 
классических подходов относительно 
субъектного состава международного 
публичного права (которые ограничи-
ваются кругом субъектов – преимуще-
ственно государствами и межгосудар-
ственными межправительственными 

организациями) право ЕС нецелесоо-
бразно полностью рассматривать как 
часть международного права с учетом 
того, что источники вторичного права 
ЕС непосредственно распространяют 
свое действие на физические и юри-
дические лица, органы государствен-
ной власти соответствующих стран и 
регулируют отношения между ними  
[5, с. 174].

Если же брать за основу концепцию 
широкого понимания международного 
экономического права, в соответствии с 
которой международное экономическое 
право распространяет свое действие 
на любые внешнеэкономические отно-
шения, как межгосударственные, так и 
межхозяйственные (указанную концеп-
цию поддерживают такие ученые, как 
В. М. Корецкий [8], А. Ш. Низамиев  
[9, с. 12, 24-25] и др.), то источники пра-
ва ЕС, которые непосредственно регу-
лируют внешнеэкономические отноше-
ния или устанавливают определенные 
ориентиры регулирования таких отно-
шений, необходимо рассматривать как 
часть международного экономического 
права. Не случайно Группа по междуна-
родному экономическому праву Амери-
канского содружества международного 
права рассматривает в составе междуна-
родного экономического права, в част-
ности, международное интеграционное 
экономическое право, которое включает 
право ЕС, Североамериканское согла-
шение о свободной торговле (NAFTA) и 
др. [10, с. 21-22].

В случае присоединения Украины к 
ЕС целесообразно будет выделять три 
правовых режима хозяйственной дея-
тельности в нашем государстве:

1) режим внутригосударственной 
хозяйственной деятельности.

Указанный режим распространяется 
на хозяйственную деятельность, кото-
рая осуществляется в пределах государ-
ства и/или не имеет признака внешнеэ-
кономической. В то же время отдельные 
акты, которые обеспечивают режим 
внутригосударственной хозяйственной 
деятельности, могут распространяться 
и на внешнеэкономические отношения.

Например, ЗУ «О государственной 
регистрации юридических лиц и физи-
ческих лиц-предпринимателей» распро-
страняется как на осуществление реги-
страционных действий относительно 
создания юридических лиц, в качестве 
учредителей которых выступают рези-



LEGEA ŞI VIAŢA
AUGUST 2015110

денты Украины, так и на совершение 
регистрационных действий при участии 
нерезидентов.

2) правовой режим внешнеэко-
номической интеграционной хозяй-
ственной деятельности. 

Соответствующий режим будет рас-
пространяться на хозяйственную дея-
тельность, которая будет осуществлять-
ся при участии субъектов хозяйствова-
ния Украины и субъектов хозяйство-
вания, зарегистрированных в ЕС, или 
отвечать другим критериям ВЭД с рас-
пространением ее на территорию ЕС. 
Указанный режим будет обеспечиваться 
по большей части источниками права 
ЕС, а также источниками национально-
го права в сферах, которые относятся к 
общей компетенции ЕС и в которых ЕС 
не приняты соответствующие акты, или 
сферах, на которые не распространяется 
право ЕС.

Возникает вопрос: с учетом того, 
что в ЕС введен таможенный союз, а 
также принцип свободы движения то-
варов между государствами-членами 
ЕС, то можно ли вести речь о наличии 
единственного правового режима ВЭД 
Европейского Союза, который распро-
страняется на все страны-члены ЕС, 
и отсутствии специальных режимов в 
каждой стране, которая является членом 
ЕС. Ответ на указанный вопрос следует 
дать отрицательный.

Например, Договор о функциони-
ровании Европейского Союза  (ДФЕС) 
позволяет государствам устанавливать 
определенные ограничения нетариф-
ного характера относительно движения 
товаров и на внутреннем рынке ЕС, ко-
торый на практике может означать спец-
ифику национального законодательства 
определенной страны ЕС, следователь-
но, наличие и определенного правового 
режима ВЭД отдельного члена страны 
ЕС (который должен отвечать импера-
тивным требованиям законодательства 
ЕС). 

Нельзя не отметить, что при мо-
дернизации правового режима ВЭД в 
соответствии с требованиями норма-
тивно-правовых актов ЕС обязатель-
ным является учет прецедентов Суда 
Европейского Союза, которые являются 
обязательными и конкретизируют или 
(в некоторых случаях) ограничивают 
положение Договора о функциониро-
вании ЕС [5, с. 486]. Более того, преце-
денты Суда Европейского Союза кое-где 

уже применяются в судебной практике, 
и, хотя они не являются источниками 
права в Украине, о чем верно отмечает 
Ю. З. Драпайло в соответствующем тру-
де [11, с. 137], однако с учетом позиции 
Высшего административного суда, из-
ложенной им в информационном пись-
ме от 18.11.2014 № 1601/11/10/14-14,  
«правовые позиции, сформулирован-
ные в решениях Европейского суда по 
правам человека, могут учитываться 
административными судами как аргу-
ментация, доводы относительно гармо-
ничного толкования национального за-
конодательства Украины согласно усто-
явшимся стандартам правовой системы 
Европейского Союза» [12].

3) правовой режим внешнеэконо-
мической деятельности с третьими 
странами.

Указанный режим будет распростра-
няться на хозяйственную деятельность, 
которая будет иметь признаки внешне-
экономической, при участии субъектов 
хозяйствования стран, которые не яв-
ляются членами ЕС, или будет отвечать 
другим критериям ВЭД с распростране-
нием ее на территорию соответствую-
щих стран.

Например, в Польше установлен 
правовой режим осуществления внеш-
неэкономических валютных операций 
между Польшей и третьими странами, 
что предусматривает наличие опре-
деленных ограничений. Так, в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 13 Закона Польши о 
свободе хозяйственной деятельности 
от 2 июля в 2004 г., иностранные лица 
(то есть лица не из государств-членов 
ЕС и ЕАВ – В. Ч.) имеют право осно-
вывать и осуществлять хозяйственную 
деятельность исключительно в органи-
зационно-правовых формах общества с 
ограниченной ответственностью, акци-
онерного общества, коммандитного об-
щества или акционерно-коммандитного 
общества [13].

С учетом вышеизложенного можно 
условно определить, что имплемента-
ция права ЕС в правовую систему Укра-
ины будет происходит поэтапно:

1) первый этап будет заключаться 
в исполнении САЕС и имплементации 
актов acquis ЕС в национальном праве 
Украины, предусмотренных положени-
ями САЕС и Приложений к нему ; 2) 
второй этап будет заключаться (при на-
личии соответствующего желания и по-
литической воли Украины, ЕС и стран-

членов ЕС) в подготовке присоединения 
к ЕС, который должен сопровождаться 
модернизацией национального законо-
дательства в соответствии с теми источ-
никами права ЕС, которые не предус-
мотрены САЕС (прежде всего, такими 
актами являются учредительные дого-
воры ЕС). 
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Summary
This article is dedicated to the issues of the effectiveness of implementation and 

protection of the rights and freedoms of man and citizen in Ukraine. The significance of 
quality and stability of the regulatory acts as well as the importance of their compliance 
to the natural law in the context of resolving this issue have been found during the 
research. The problems of the mechanism of protection of the rights and freedoms of 
man and citizen in Ukraine have been defined.

Key words: human rights, rights of the citizen, law, legislation, by-laws.

Аннотация
Статья посвящена вопросам эффективности реализации и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина в Украине. Выяснено значение качества, стабильно-
сти и соответствия естественному праву нормативно-правовых актов в контексте 
решения указанного вопроса. Определены проблемы механизма защиты прав и 
свобод человека и гражданина в Украине.

Ключевые слова: права человека, права гражданина, право, законодательство, 
закон, подзаконные нормативно-правовые акты.

Постановка проблемы. В усло-
виях повышенного внимания 

к роли человека в жизни общества, по-
строения в Украине правового и соци-
ального государства особое значение 
приобретают вопросы прав и свобод 
человека и гражданина. Они являются 
одной из «вечных» проблем социаль-
но-культурного развития человечества, 
прошедшей через тысячелетия и неиз-
менно находящейся в центре внимания 
политической, правовой, этической, 
философской и религиозной мысли» 
[1, с. 218].

Имея глубокие исторические кор-
ни, данная проблема не теряет своей 
актуальности в современных условиях 
развития человечества в целом, отдель-
но взятых стран и Украины в частно-
сти.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается необходимостью 
более глубокого рассмотрения теорети-
ческих и практических проблем, кото-
рые связаны с процессом реализации и 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина в Украине.

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в разработку вопросов 
естественных прав человека соверши-
ли еще такие античные философы, как 
Платон, Сократ, Аристотель, Солон, 
Цицерон, формулируя проблему про-

порциональности естественных прав 
человека как цель естественного права 
и государственной власти как цель пра-
ва позитивного.

Проблемам прав человека были 
посвящены работы таких выдающих-
ся ученых, как Г. Гроций, Дж. Локк, 
Т. Гоббс, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. .Руссо 
и др. Значительное внимание уделяли 
указанной теме С. С. Алексеев, В. В. Ко- 
пейчиков, Л. И. Летнянчин, В. В. Нер-
сесянц, Б. Кистяковский, Н. Коркунов, 
Г. Шершеневич и др.

Целью этой статьи является рас-
смотрение вопросов, связанных с эф-
фективностью реализации и защиты 
прав и свобод человека и гражданина 
в Украине.

Задачи исследования – выяснить 
значение качества и стабильности зако-
нодательства в контексте защиты прав 
и свобод человека и гражданина; вы-
явить признаки стабильности закона; 
указать на необходимость соответствия 
закона естественным правам челове-
ка; определить сущность верховенства 
права в контексте разграничения права 
и закона; выяснить роль судебных ин-
станций по защите прав и свобод чело-
века и гражданина.

Изложение основного материала. 
На уровне нормативного отражения 
проблемы прав человека и гражданина 
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нашли свое воплощение в Конституции 
Украины, которая имплементировала 
основные положения международно-
правовых актов по правам человека. 
Речь идет о таких актах, как Всеобщая 
декларация прав человека, Междуна-
родный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, Международный пакт 
об экономических, социальных и куль-
турных правах. На процесс реализации 
прав человека направлено Соглашение 
об ассоциации между Украиной и Ев-
ропейским Союзом, экономическая 
часть которой была подписана 27 июня 
2014 года.

Обращаясь к определению понятия 
«права человека», отметим, что оно 
«характеризует сферу социальных воз-
можностей личности в экономической, 
политической, культурной и других об-
ластях, которые современные государ-
ства должны гарантировать» [2, с. 302]. 
Правовое государство обязано обеспе-
чить процесс реализации прав и свобод 
человека и гражданина, создавая систе-
му гарантий их воплощения в жизнь, 
в правомерное поведение участников 
общественных отношений. Механизм 
защиты прав человека в правовом го-
сударстве включает: систему право-
вых норм; конституционно-судебную 
и судебную защиту; омбудсмена; ад-
министративные действия органов ис-
полнительной власти; деятельность 
неправительственных правозащитных 
организаций; законную самозащиту 
человеком своих прав; международно-
правовой механизм защиты прав чело-
века.

В процессе защиты прав и свобод 
человека и гражданина в Украине осо-
бое значение приобретает качество и 
стабильность законодательства, кото-
рое характеризует степень развитости, 
характер функционирования правовой 
системы общества в целом. Однако 
вследствие объективных и субъектив-
ных факторов правовая система Укра-
ины длительный период времени не 
способна была обеспечивать надлежа-
щую защиту прав и свобод человека и 
гражданина. Лишь с принятием новой 
Конституции Украины были опреде-
лены основные направления развития 
законодательства. Это касалось мно-
гих сфер общественных отношений, 
где происходил процесс почти полного 
обновления нормативно-правового ма-
териала.

То, что нормативно-правовые акты 
содержат положения общего характера, 
которые рассчитаны на многократное 
использование, дает возможность вне-
сти элементы стабильности в процесс 
функционирования правовой системы. 

В научной литературе проблема 
стабильности нормативно-правовых 
актов является наиболее исследован-
ной в контексте законов. Понятие «за-
кон» в широком смысле определяют 
как синоним законодательства. Да, за-
конами иногда называют все норматив-
но-правовые акты. Так, Г.Ф. Шерше-
невич отмечал, что закон – это «норма 
права, что следует непосредственно от 
государственной власти в установлен-
ном заранее порядке». Далее он объяс-
нял: «Закон есть норма, т. е. общее пра-
вило, рассчитанное на неограниченное 
количество случаев. Неизбежность это-
го признака вытекает из того, что закон 
есть норма права, а соответственно, 
вид не может быть лишен того свой-
ства, который характерен для рода» 
[3, c. 381].

Использование термина «закон» в 
повседневной жизни характеризует-
ся тем, что под ним понимают любой 
нормативно-правовой акт, что следует 
от государства. Этим подчеркивается 
важность соблюдения всех норматив-
но-правовых актов, а не только зако-
нов. Под юридическим углом зрения 
такая позиция является некорректной, 
поскольку отождествление закона с 
другими нормативно-правовыми акта-
ми способствует снижению эффектив-
ности их применения.

Исходя из этого и в силу других 
причин, в научной и учебной лите-
ратуре довольно часто используется 
понятие закона в «узком» значении. 
Типичным определением понятия «за-
кон» является то, что «закон – это нор-
мативно-правовой акт высшего пред-
ставительного органа государственной 
законодательной власти или самого на-
рода, регулирующий наиболее важные 
общественные отношения, который 
выражает волю и интересы большин-
ства населения, воплощает основные 
права человека и другие общечелове-
ческие ценности и имеет наивысшую 
юридическую силу относительно 
других нормативно-правовых актов»  
[4, с. 127]. Или: «закон – это норматив-
но-правовой акт высшей юридической 
силы, принятый в установленном по-

рядке органом законодательной вла-
сти или всенародным референдумом 
с целью урегулирования важнейших 
общественных отношений» [5, с. 349]. 
Соглашаясь в целом с таким подходом 
к определению понятия «закон», от-
метим, что важнейшие общественные 
отношения регулируются лишь консти-
туцией, как основным законом государ-
ства, а другие законы направлены на 
упорядочение важных общественных 
отношений. Именно конституция име-
ет наиболее авторитетный характер. 
Это находит свое отражение в особом 
порядке ее принятия, внесении измене-
ний, установлении контроля над кон-
ституционностью других законов. 

Учитывая значительное количество 
определений понятия «закон», которые 
существуют в юридической литера-
туре, целесообразно выявить основ-
ные признаки, которые ему присущи. 
Обобщая весь имеющийся материал по 
данному вопросу, можно указать сле-
дующие специфические особенности 
закона.

Во-первых, закон – это норматив-
но-правовой акт, который принимает-
ся высшим органом государственной 
власти, представляющим в формаль-
но-юридическом смысле весь народ, 
или же непосредственно самим наро-
дом с помощью референдума. Данный 
признак закона является признанным 
исследователями многих стран, но 
следует помнить, что он не учитывает 
следующее: так, например, в право-
вой системе США наряду с высшими 
органами государственной власти в 
качестве фактических творцов закона 
выступают и другие государственные 
органы, а именно судебные инстанции. 
«Если трезво смотреть на вещи, – отме-
чается в американской литературе, – то 
становится понятным, что во многих 
случаях суды являются творцами зако-
нов, поскольку именно они интерпре-
тируют его. Без авторитетной интер-
претации многие законы теряют и сам 
смысл» [6, с. 85].

Выясняя особенности того, почему 
данный признак закона нельзя считать 
общепризнанным, отметим, что рефе-
рендум не во всех странах признается 
в качестве конституционного способа 
принятия данных нормативно-право-
вых актов. Так, например, в США он 
вообще не признается и не закрепляет-
ся на федеральном, общегосударствен-
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ном уровне. В других странах он имеет 
не законодательный, а лишь совеща-
тельный характер. 

Таким образом, утверждение отно-
сительно того, что закон принимается 
высшим органом государственной вла-
сти или с помощью референдума, явля-
ется широко, но не общепризнанным 
признаком.

Во-вторых, закон имеет высшую 
юридическую силу. Все другие норма-
тивно-правовые акты находятся «под» 
законом и должны соответствовать ему. 
Однако такая ситуация характерна для 
романо-германской правовой семьи.  
В английской системе права, например, 
вопрос о доминирующей роли закона в 
системе остальных форм права опреде-
ляется неоднозначно.

Процесс обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина начинается со 
стабильности самого законодательства 
и законов в частности.

К основным признакам стабильно-
сти закона относятся:

1. Признаки, отражающие стабиль-
ность закона с позиций его сущности, 
а именно: верховенство закона, норма-
тивность, официальность, обеспечен-
ность мерами государственного при-
нуждения.

2. Признаки, которые отражают 
уровень его совершенства: социальная 
обусловленность, научная обоснован-
ность, нравственность, ресурсообеспе-
ченность, законность, фундаменталь-
ность, системность, технико-юриди-
ческая обеспеченность, высокое каче-
ство, доступность, прямое действие.

3. Признаки, отражающие резуль-
таты реализации закона и обеспечива-
ющие его стабильность: реальность, 
продолжительность действия, дина-
мичность [7, с. 5]. 

Для развития национальных право-
вых систем особенно важное значение 
приобретает стабильность Конститу-
ции как Основного Закона, определяю-
щего основы правового регулирования 
общественных отношений, и имеет 
соответствующие признаки, а именно: 
самый высокий уровень легитимации, 
максимально широкая сфера предме-
та конституционного регулирования, 
высшая юридическая сила, особый по-
рядок принятия, наличие специальных 
форм и институтов ее охраны [ 8, с. 9].

Указанные признаки дают возмож-
ность определить Конституцию как 

наиболее стабильный нормативно-
правовой акт, вокруг которого образу-
ют соответствующую систему другие 
формы права. Конституция является 
своеобразным ядром развития нацио-
нального законодательства и гарантом 
его стабильности [9, с. 21]. 

Учитывая то, что происходят посто-
янные изменения в общественной сре-
де, постоянно меняется и система нор-
мативно-правовых актов. Так, с 1991 
года система законодательных актов 
независимой Украины претерпела как 
количественные, так и качественные 
изменения. Это сопровождалось значи-
тельным увеличением количества зако-
нов и подзаконных нормативно-право-
вых актов. Однако при этом происхо-
дил процесс снижения их качества, не-
согласованности и противоречивости.

Большое количество нормативно-
правовых актов и частое внесение по-
правок в их содержание свидетельству-
ет о низком качестве нормотворческой 
деятельности, а учитывая данные юри-
дической практики, можно утверждать, 
что имеет место игнорирование зако-
нодательных норм субъектами подза-
конного и локального правотворчества. 
Довольно часто субъекты применения 
норм права оказывают предпочтение 
ведомственным нормативно-правовым 
актам.

Такая ситуация обуславливается в 
определенной мере низким профессио-
нальным уровнем как субъектов право-
творческой деятельности, так и субъ-
ектов, которые осуществляют процесс 
применения норм права.

Характеризуя понятие «закон», 
следует помнить, что он должен соот-
ветствовать естественным и неотъем-
лемым правам человека. Только при 
наличии такого условия закон может 
быть справедливым, отражая сущность 
принципа верховенства права. 

Сущность верховенства права, как 
отмечает Н. И. Козюбра, может быть 
раскрыта лишь при соблюдении соот-
ветствующих гносеологических пози-
ций относительно права. Он обращает 
внимание на то, что необходимо разли-
чать понятия «право» и «закон». Право 
– это не акт государственной власти, а 
социальный феномен, который связан 
с такими категориями, как справедли-
вость, свобода, равенство и гуманизм, 
и находится в неразрывной связи с пра-
вами человека [10, с. 48]. 

Идея о взаимосвязи права и мора-
ли является известной еще со времен 
Канта. Он отмечал, что «мир, соглас-
ный со всеми нравственными законами 
( каким он может быть согласно сво-
боде разумных существ и каким ему 
надлежит быть согласно необходимым 
законам нравственности), я называю 
моральным миром. Этот мир мыслится 
только как умообозримый» [11, с. 663].

В современных условиях развития 
Украины взаимосвязь права и морали 
приобретает особую актуальность, ос-
новываясь на естественно-правовом 
типе правопонимания. 

« Позитивистский подход к праву, 
– писал В.А. Четвериков, – характери-
зуется как « дескриптивный», то есть 
«описывает» содержание права. На-
против, естественно-правовой подход 
определяется как «проспективный», т. 
е. «предписывающий», каким должно 
быть содержание права»[12, с. 13-14].

Естественно-правовой подход к по-
ниманию права отвечает потребностям 
развития общества. Такое право можно 
назвать цивилизованным правом. Оно 
отражает интересы не отдельных клас-
сов, сословий или групп, а обеспечива-
ет справедливость в общечеловеческом 
значении, охраняя при этом индиви-
дуальные интересы лица при условии, 
если они не нарушают прав других 
лиц. Право, которое соответствует 
естественно-правовому типу правопо-
нимания, создает условия для свобод-
ного волеизъявления, а также может 
быть мерой ограничения свободы с це-
лью обеспечения действительной сво-
боды личности на основе принципов 
естественного права.

Одним из важных условий эффек-
тивности права является его внутрен-
няя нравственность. Поскольку цен-
тральным понятием положительного 
права является понятие «закон», то 
позитивисты отождествляют его с по-
нятием «право». 

Однако следует согласиться с мне-
нием С. С. Алексеева, что «основным 
врагом права является его ближайший 
сподвижник, ближайший родственник 
и глашатай – закон», потому что «вла-
сти не нужно право – ей достаточно за-
кона»[13, с. 475]. Именно с помощью 
закона государственная власть доволь-
но часто стремится узурпировать права 
своих граждан. Свидетельством этому 
стали кровавые преступления против 
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собственного народа во время Револю-
ции Достоинства в Украине с 21 ноября 
2013 до февраля 2014 года, которые 
были вызваны уходом политического 
руководства страны от законодательно 
закрепленного курса на Европейскую 
интеграцию. Только при условии им-
перативного действия прав человека 
можно проводить четкое разграниче-
ние между правом и неправом.

Право, которое соответствует есте-
ственным правам человека, является 
высоконравственным правом, по-
скольку базируется на системе оценок 
с позиций добра и справедливости, 
поддерживается силой общественно-
го мнения. Мораль – это первооснова 
права, которая непосредственно свя-
зана с естественным правом. С целью 
достижения положительных сдвигов 
в общественной жизни нашей страны 
необходима активизация моральных 
ресурсов как отдельного человека, так 
и всего народа. С. Б. Крымский утверж-
дал, что «прогресс зависит сегодня не 
от дефицита планов, а от человеческих 
качеств» [14, с. 95].

Таким образом, мораль и право яв-
ляются разными формами проявления 
и воплощения справедливости как в 
процессе деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц, так 
и функционирования гражданского 
общества. На основе морали, как об-
щественной справедливости и права, 
может формироваться и существовать 
правосознание, правопонимание и осу-
ществляться процесс правопримене-
ния, который должен соответствовать 
требованиям правозаконности.

Справедливость рассматривается 
как неотъемлемое качество права. Если 
происходит акт одобрения гражданами 
того, что соответствующий порядок их 
существования является для них же-
ланным, то это свидетельствует о на-
личии справедливости, а когда этого не 
происходит – о ее отсутствии.

Как базовая категория «справед-
ливость» связана с признанием таких 
ценностей, как жизнь, свобода, соб-
ственность и т.д. Справедливость долж-
на играть приоритетную роль в оценке 
правовых институтов, функционирова-
нии правовых систем и оценке социаль-
ного поведения, а также в признании че-
ловека высшей социальной ценностью. 

Выводы. Проблемы функциониро-
вания механизма защиты прав человека 

и гражданина связаны с тем, что в про-
цессе закрепления в нормах права тех 
или иных вариантов поведения присут-
ствует довольно часто субъективный 
фактор. Во-вторых, значительной про-
блемой, которая влияет на эффектив-
ность механизма защиты прав и свобод 
человека и гражданина, является не-
совершенство функционирования его 
структурных элементов, что обуслов-
лено факторами переходного периода 
развития современного украинского 
общества. В-третьих, должен суще-
ствовать контроль со стороны граждан-
ского общества за соблюдением прав 
человека.

Самым эффективным является за-
щита прав человека в судебном поряд-
ке, возложенная на систему судов об-
щей юрисдикции и Конституционный 
Суд Украины. 

Так, исходя из анализа данных 
практики конституционной юстиции 
в Украине, необходимо отметить, что 
«конституционные обращения граждан 
(юридических лиц частного права) в 
КСУ уже давно превышают в количе-
ственном отношении конституционные 
представления органов власти. Но ко-
личество принятых по этим обращени-
ям решений Суда обратно пропорцио-
нально: в 1997 – 2008 годах Конститу-
ционный Суд принимал в среднем 1-2 
решения на год, тогда как число самих 
конституционных обращений возросло 
от нескольких десятков до нескольких 
сотен. Ситуация меняется в последние 
годы: в 2009 году Суд принял 3 реше-
ния, а в 2010 году – уже 4 решения по 
конституционным обращениям граж-
дан (юридических лиц частного права). 
КСУ уже давно должен был бы стать 
органом защиты прав и свобод граж-
дан, а не выступать арбитром в спорах 
органов власти...» [15, с. 250] .

Из этого следует то, что граждане 
занимают активную позицию, защищая 
свои права и свободы. Однако согласно 
конституционному законодательству 
украинские граждане не имеют права 
обращаться в КСУ с конституционны-
ми жалобами (такое право имеют граж-
дане Австрии, Испании, Грузии, ФРГ 
и некоторых других стран) и таким 
образом решать свои споры по пово-
ду не конституционности актов орга-
нов власти, а могут только направлять 
в Суд конституционные обращения 
относительно толкования положений 

Конституции и законов Украины, если 
нарушены или могут быть нарушены 
их конституционные права и свободы. 
Конституционные обращения граж-
дан в КСУ фактически направлены на 
устранение противоречий в судебной и 
другой государственной практике. По-
лучив официальное толкование соот-
ветствующих положений Конституции 
и законов Украины, граждане могут 
потом через суды общей юрисдикции 
защищать свои собственные интере-
сы. Следовательно, конституционные 
обращения граждан в Украине факти-
чески рассматриваются сквозь призму 
принципа: гражданин прежде всего 
должен участвовать в делах государ-
ства, а уже потом защищать себя от на-
рушений прав и свобод со стороны того 
же государства [16, с. 249].

Активность граждан в защите сво-
их прав и свобод в Конституционном 
Суде Украины свидетельствует о том, 
что их правовая культура (с позиций 
характеристики активного правомер-
ного поведения) находится на более 
высоком уровне, чем вышеописанная 
философия конституционной юсти-
ции, которая способствует ограниче-
нию права граждан на защиту своих 
прав и свобод в Конституционном суде. 
Проблема заключается в том, что та-
кая ситуация приводит к уменьшению 
эффективности защиты прав и свобод 
граждан национальными правовыми 
средствами.

В условиях развития информаци-
онного общества бесспорным является 
то, что уровень знаний граждан о своих 
правах и свободах повышается. Это не 
может не сказаться на осознании необ-
ходимости каждым гражданином защи-
щать свои законные права и интересы 
и бороться за них. В сознании граждан 
Украины всё более утверждается пони-
мание того, что именно они являются 
главными субъектами исторического 
процесса, личностями, которые отвеча-
ют за свое будущее. 
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Summary
This article discusses the necessity of the Parliamentary Assembly of the Council 

of Europe reforming as a part of the general reforming of the international European 
organization Council of Europe. The rational of the article is that with the incipient 
formation on the territory of geographical Europe such regional organizations as 
European Union and Organization for Security and Co-operation in Europe, the statutory 
regulation of mutual co-operation of mentioned organization and Council of Europe and 
it’s bodies is needed in order to minimize identical functions. With this regard the article 
stresses the importance of amendments that should be done in statutory documents of 
the Council of Europe in order to display the existing vast authority of Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe.

Key words: international organizations, parliamentary bodies of international 
organizations, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, reforming of the 
Parliamentary Assembly of the Council of Europe.

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы необходимости реформирования Парла-

ментской Ассамблеи Совета Европы в рамках общего реформирования междуна-
родной европейской организации – Совета Европы. Актуальность статьи заклю-
чается том, что в связи с появлением на территории Европы таких региональных 
организаций, как Европейский Союз и Организация по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе, нормативному урегулированию подлежат вопросы взаимодей-
ствия указанных организаций с Советом Европы и его органами с целью сведения 
к минимуму тождественных сфер деятельности. В статье также подчёркивается 
важность внесения изменений в учредительные документы Совета Европы с це-
лью отражения реальных полномочий Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Ключевые слова: международные организации, парламентские органы меж-
дународных организаций, Парламентская Ассамблея Совета Европы, реформиро-
вание Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 

Постановка проблемы. Де-
ятельность Совета Европы 

(далее по тексту – СЕ) и его Парла-
ментской Ассамблеи (далее по тексту – 
Парламентская Ассамблея, Ассамблея, 
ПАСЕ) за более чем 60 лет своего суще-
ствования оказала ощутимое влияние 
на развитие всего европейского права. 
Особенно значительными достижения 
Совета Европы являются в правовой 
и гуманитарной сферах. Однако за по-
следние годы на территории Европы 
возникли и успешно развиваются иные 
международные организации и союзы 
с парламентскими органами в их вну-
тренней структуре. Деятельность и 
полномочия указанных организаций в 
целом, а также деятельность их парла-
ментской составляющей все чаще пе-
ресекаются, а иногда и совпадают с де-
ятельностью и полномочиями ПАСЕ, 
что приводит к необходимости искать 
пути взаимного сотрудничества во из-
бежание дублирования функций.

Анализ последних исследований. 
Вопросы усиливающейся роли парла-
ментских органов в международных 
отношениях, а также отдельные аспек-
ты тождественности их деятельности 
и полномочий рассматривали в своих 
работах такие украинские и зарубеж-
ные ученые, как: М. А. Баймуратов,  
М. В. Буроменський, В. Г. Буткевич,  
А. К. Вишняков, А. В. Кресин, В. В. Ле- 
сюк, И. И. Лукашук, А. В. Палагуси-
нец, Л. Д. Тимченко, М. В. Яновский, 
Е. А. Шибаева, А. С. Автономов,  
О. О. Белкин, О. Е. Мавромати, С. А. Ха- 
баров, В. Е. Мармазова, И. С. Пиляев, 
О. М. Шпакович, Франсуа Бенуа-Ро-
мер, Г. Клебес и др. Однако в украин-
ской доктрине международного права 
отсутствуют детальные исследования 
вопросов взаимодействия Совета Евро-
пы, в частности ПАСЕ с Европейским 
Союзом (далее по тексту – ЕС) и Ор-
ганизацией по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе (далее по тексту –  
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Воплощая в жизнь цели, предусмо-
тренные Уставом [9], Совет Европы за 
годы своей деятельности добился зна-
чительных результатов, в частности, 
в сфере защиты прав человека. Кроме 
принятия Европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
(далее по тексту – ЕКПЧ) [5] и протоко-
лов к ней, а также учреждения Европей-
ского Суда по правам человека, Советом 
Европы были созданы и иные механиз-
мы контроля за осуществлением и ох-
раной прав человека, в частности прав 
детей, женщин, заключенных и т. п. 

Существенным является вклад Со-
вета Европы, а точнее сказать, его Пар-
ламентской Ассамблеи в развитие пар-
ламентской дипломатии и парламента-
ризма в целом. 

Право, созданное Советом Европы, 
является неотъемлемой частью между-
народного права, а его значение не мо-
жет быть переоценено. Однако следует 
отметить, что со дня основания Совета 
Европы прошло достаточно много вре-
мени, в течение которого на междуна-
родной арене появились новые игро-
ки, в частности иные региональные 
международные организации, которые 
в процессе своего развития создали 
собственный массив правовых доку-
ментов. В этом смысле актуальность 
приобретает вопрос взаимодействия 
Совета Европы с иными междуна-
родными организациями, такими как 
Европейский Союз и Организация по 
безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе. На данном этапе вопрос сотруд-
ничества Совета Европы и указанных 
международных институтов является 
ключевым, так как некоторые члены 
Совета Европы являются одновремен-
но членами указанных международных 
организаций, а это означает, что все 
чаще приоритетные вопросы их дея-
тельности совпадают. Возникновение 
Евросоюза и ОБСЕ обусловливает не-
обходимость для Совета Европы искать 
пути взаимодействия во избежание ду-
блирования функций и в связи с этим 
требует реформирования самого Сове-
та Европы и его внутренних структур. 

Развитие взаимоотношений 
между Советом Европы и Европей-
ским Союзом первоначально было 
задекларировано посредством об-
мена письмами между Советом Ев-
ропы и Европейским Сообществом 
от 16 июня 1987 года [3, с. 187].  

Маастрихтское соглашение об учреж-
дении Европейского Союза от 7 февра-
ля 1992 года (Maastricht Treaty) [14] за-
декларировало признание Европейской 
Конвенции по защите прав человека и 
основных свобод [5]. Амстердамский 
договор (Treaty of Amsterdam) от 2 октя-
бря 1997 года [4], которым была расши-
рена компетенция ЕС, создал больше 
сфер для конкуренции между Европей-
ским Союзом и Советом Европы, осо-
бенно в сфере защиты прав человека. 

Развитие и углубление полномочий 
ЕС в сфере защиты прав человека по-
степенно привело к необходимости ре-
формирования внутренних институтов 
Совета Европы и приведения их в со-
ответствие с современными реалиями 
международных отношений. В связи с 
этим ПАСЕ 13 сентября 2002 года под-
готовила отчёт под названием «Совет 
Европы и новые реалии европейского 
развития» [10]. В указанном отчёте 
речь шла о необходимости создания 
условий для присоединения Европей-
ского Союза к Уставу Совета Европы 
и ЕКПЧ [5]. Учитывая необходимость 
приведения деятельности Совета Ев-
ропы в соответствие с существующей 
международно-правовой действитель-
ностью, в названном отчёте ПАСЕ 
рекомендует Комитету Министров 
Совета Европы пересмотреть работу 
СЕ ради сведения к минимуму тожде-
ственных сфер деятельности Совета 
Европы и Евросоюза. ПАСЕ предлага-
ла Комитету Министров сконцентри-
ровать внимание Совета Европы на тех 
направлениях деятельности, в которых 
Совет Европы может предложить боль-
ше, чем иные международные органи-
зации. Например, предлагалось скон-
центрировать внимание на вопросах 
защиты демократии, мониторинговых 
процедурах, избирательных процес-
сах, защите прав национальных мень-
шинств, а также иных сферах, где опыт 
Совета Европы является более значи-
тельным [10, p. 10]. 

Внимание Парламентской Ассам-
блеи к совместной деятельности Сове-
та Европы и Евросоюза в гуманитарной 
сфере, особенно в контексте присоеди-
нения ЕС к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод, остаётся одним из приоритетных 
направлений работы. 

Как справедливо указывает укра-
инский исследователь А. В. Кресин,  

ОБСЕ), а также вопросов реформиро-
вания Совета Европы и его Парламент-
ской Ассамблеи с целью приведения 
их деятельности в соответствие с ре-
алиями сегодняшних международных 
отношений. 

Учитывая изложенное, целью статьи  
является исследование вопроса взаимо-
действия Совета Европы, а также Пар-
ламентской Ассамблеи с Европейским 
Союзом и Организацией по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе, а также 
некоторые вопросы реформирования 
ПАСЕ и Совета Европы в целом. 

С учетом сформулированной цели 
и формальных требований касательно 
объёма научной статьи основные за-
дания нашего исследования состоят в 
следующем:

– охарактеризовать полномочия и 
деятельность Совета Европы согласно 
его уставным документам; 

– охарактеризовать генезис, а также 
нынешнее состояние взаимоотноше-
ний между Советом Европы, Евросою-
зом и ОБСЕ на основании соответству-
ющих уставных документов;

– предложить основные пути ре-
формирования Совета Европы и его 
Парламентской Ассамблеи в современ-
ных европейских международных от-
ношениях.

Изложение основного материала. 
В начале своей деятельности Совет Ев-
ропы был исключительно западноевро-
пейской организацией, которая не ока-
зывала серьёзного воздействия на иные 
регионы Европы. Однако за последние 
два десятилетия Совет Европы превра-
тился в панъевропейскую организацию, 
которая объединила все государства 
Европы (за исключением Республики 
Беларусь). Тем не менее невозможно 
не отметить тот очевидный факт, что 
на данном этапе Совет Европы теряет 
ведущие позиции в смысле перспектив 
общеевропейских процессов [2, с. 17].

В целом современное положение 
Совета Европы на международной аре-
не объясняется тем, что основатели Ор-
ганизации в ее Уставе 1949 года [9] чет-
ко не установили пределы компетенции 
Совета Европы. Учредители видели 
созданную организацию универсаль-
ной по сферам ее действия. Единствен-
ным ограничением в деятельности Со-
вета Европы, которое предусмотрели 
его основатели, являются вопросы обо-
роны [9, Art. 1]. 
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вопрос о реформировании Совета Ев-
ропы следует рассматривать в контек-
сте трансформации Европейского Сою-
за [1, с. 146]. А. В. Кресин утверждает, 
что «институционное развитие ЕС, его 
расширение, отражающее готовность 
его государств-членов (которые одно-
временно являются членами Совета 
Европы) к глубокой интеграции, по-
ставили вопрос относительно соотно-
шения компетенции и деятельности ЕС 
и Совета Европы. Ещё в 1980-х годах 
в документах об их взаимоотношени-
ях зародились идеи ограничения сфер 
компетенции каждой из организаций 
на основании признания их функций 
в процессе европейской интеграции, 
а также ассоциированного членства  
Европейских сообществ в Совете  
Европы посредством присоединения к 
Уставу и конвенциям Совета Европы» 
[1, с. 146, 147].

На сегодняшний день, несмотря 
на существующие договорённости и 
задекларированные намерения, Евро-
пейский Союз еще не присоединился 
к Уставу Совета Европы [9] и не явля-
ется стороной Европейской Конвенции 
по защите прав человека и основных 
свобод и протоколов к ней [5]. Реко-
мендация ПАСЕ № 2060 от 27 января 
2015 года по этому поводу выражает 
следующее: «Ассамблея вновь и вновь 
настаивает на том, что фокус Европей-
ского Союза, который сейчас сосредо-
точен на правах человека, демократии 
и верховенстве права, должен непре-
менно привести к присоединению 
Европейского Союза к Уставу Совета 
Европы и Конвенции по защите прав 
человека и основных свобод» [11, p. 6].

Относительно сотрудничества Со-
вета Европы и Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе 
и в связи с этим необходимости ре-
формирования Советом Европы соб-
ственных институтов и инструментов 
работы с учётом существующих функ-
ций ОБСЕ можно констатировать опре-
делённый успех и согласованность их 
взаимной деятельности. Развивая и 
углубляя сотрудничество, ОБСЕ и Со-
вет Европы внесли изменения в соб-
ственные Правила процедуры [8; 12] 
и соответствующим образом рефор-
мировали некоторые внутренние ин-
ституты и учредительные правила, что 
дало возможность этим организациям 
проводить взаимные консультации, 

организовывать совместные встречи 
и заседания на министерском и пар-
ламентском уровнях. Делегации Бюро 
Парламентских Ассамблей ОБСЕ и СЕ 
проводят периодические встречи для 
обмена мнениями по вопросам, пред-
ставляющим общий интерес, а также с 
целью пересмотра состояния сотрудни-
чества между Ассамблеями [3, с. 201]. 

Глава ОБСЕ регулярно обращается 
с речью к ПАСЕ. Главы ПАСЕ и ПА 
ОБСЕ приглашают представителей ви-
зави участвовать в заседаниях комис-
сий, семинарах, конференциях и т. п. 
[3, с. 204]. Совет Европы и ОБСЕ также 
чётко устанавливают сферы сотрудни-
чества и координации действий. Среди 
основных направлений сотрудничества 
можно определить такие: демократия, 
верховенство права, права человека 
и права меньшинств. Безусловно, не 
остаётся без внимания и взаимодей-
ствие в сфере наблюдения за избира-
тельными процессами [7]. 

Понимая необходимость измене-
ний, Совет Европы стал на путь ре-
формирования. В начале 2010 года 
Генеральным секретарём Совета Ев-
ропы была представлена концепция 
осуществления реформы Организации. 
Цель реформы состоит в том, чтобы 
вернуть Совету Европы ведущую по-
литическую роль и статус инноваци-
онной организации, сконцентрировать 
деятельность на меньшем количестве 
проектов, которые будут отобраны в 
соответствии с их значимостью и срав-
нительными преимуществами, сделать 
Организацию более прозрачной для 
граждан Европы, такой, которая соот-
ветствует современным требованиям. 
В этом контексте происходит рефор-
мирование и ПАСЕ, целями которого 
являются: усиление сотрудничества 
ПАСЕ как с органами и механизмами 
Совета Европы, так и с национальны-
ми парламентами государств-членов 
СЕ; повышение качества и уменьшение 
количества докладов и решений ПАСЕ, 
придание им большей актуальности, 
гарантия надлежащего исполнения 
решений Ассамблеи как Комитетом 
Министров, так и национальными пар-
ламентами государств-членов Совета 
Европы [13].

В своей Резолюции № 1783(2011) 
Парламентская Ассамблея указала: 
«ПАСЕ обязуется изучить все возмож-
ности по реформированию собствен-

ных методов и процедур и, таким об-
разом, внести свой вклад в процесс мо-
дернизации Совета Европы в широком 
смысле» [6, p. 9]. ПАСЕ поддерживает 
цель Генерального секретаря сделать 
Совет Европы эффективным инстру-
ментом, способным трансформировать 
свой потенциал в оперативные реше-
ния и давать практические и быстрые 
ответы государствам-членам на вызо-
вы, которым они противостоят. С этой 
целью ПАСЕ полностью поддерживает 
работу над более тесным взаимодей-
ствием между органами, институтами 
и механизмами Совета Европы и над 
функциональной перегруппировкой 
структур, которые осуществляют раз-
ные механизмы мониторинга и управ-
ления в рамках конвенций Совета Ев-
ропы, что может сделать их более эф-
фективными [6, p. 11].

Кроме приведённых выше реформ, 
которые уже воплотились в жизнь, а 
также тех, которые только должны ре-
ализоваться, на наш взгляд, необходи-
мо внести основательные изменения 
в учредительные документы Совета 
Европы. Особое внимание следует 
уделить реальным полномочиям Пар-
ламентской Ассамблеи. Устав Совета 
Европы от 5 мая 1949 года [9], а также 
иные уставные документы Совета Ев-
ропы не отображают реального поло-
жения ПАСЕ в системе органов Совета 
Европы, её действительных функций 
и круга полномочий. Подчиняясь об-
щей тенденции усиления значимости 
парламентских органов и парламент-
ской дипломатии, ПАСЕ за годы своего 
существования эволюционировала и 
на сегодняшний день вышла за рамки 
консультационного статуса, который 
ей был предопределен основателями 
Совета Европы. 

Документы, принимаемые Пар-
ламентской Ассамблеей, в частности 
резолюции (resolutions), рекомендации 
(recommendations), выводы (opinions), 
оказывают влияние на внутренний пра-
вопорядок государств-членов, а так-
же формируют акты так называемого 
«мягкого права». Принятие и исключе-
ние членов Совета Европы, полномо-
чия в области проведения мониторин-
говых процедур говорят о действитель-
но широкой компетенции Ассамблеи, 
которая, однако, не имеет конкретного 
закрепления в уставных документах 
Совета Европы. В связи с этим на дан-
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ном этапе общего реформирования Со-
вета Европы необходимым является 
внесение соответствующих изменений 
в учредительные документы СЕ, где 
будут более чётко прописаны реальные 
полномочия ПАСЕ, характеризующие 
ее правовую природу, место и значение 
в системе органов Совета Европы. 

Подводя итоги нашей статьи, 
можно сделать следующие основные  
выводы: 

– существование таких междуна-
родных организаций, как Европейский 
Союз и Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, требует от 
Совета Европы гармонизации его дея-
тельности с указанными институтами;

– вместе с общим реформировани-
ем Совета Европы и его деятельности 
необходимо провести реформирование 
и внутренних структур Совета Европы, 
в частности его Парламентской Ассам-
блеи;

– нормативному закреплению так-
же подлежат реальные полномочия 
Ассамблеи путем внесения соответ-
ствующих изменений в учредительные 
документы Совета Европы.

Перспективы дальнейших иссле-
дований, по нашему мнению, заклю-
чаются в детальном изучении полно-
мочий и компетенции Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы. 
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Summary
A central feature of the mechanism of the international law functioning is the lack of a centralized body for coercive, capable of 

enforcing sovereign actors to respect international law. Therefore, coercion is executed in a decentralized manner (individual) – when 
states employ countermeasure mechanism or centralized (collectively) with the help of the institutional mechanism of international 
organizations by international sanctions. It should be emphasized that there are many different views in international law about 
definition of international law sanctions. The purpose of this article is to explore the notion of international law sanctions and analyze 
theoretical approaches of this phenomenon.

Key words: international sanctions, coercive measures, UN, UN sanctions.

Аннотация
Главной особенностью механизма функционирования международного права является отсутствие централизованного 

аппарата принуждения, способного принуждать суверенных субъектов к соблюдению норм международного права. В силу 
этого принуждение в случае необходимости осуществляется децентрализовано (индивидуально) – государствами использу-
ется механизм контрмер – и централизовано (коллективно) – при помощи институционального механизма международных 
организаций посредством международно-правовых санкций. Следует подчеркнуть, что в международном праве существует 
много споров, касающихся определения международно-правовой санкции. Целью данной статьи является рассмотрение по-
нятия международно-правовой санкции, комплексный анализ теоретических подходов к объяснению этого явления.

Ключевые слова: международные санкции, принудительные меры, ООН, санкции ООН.

Постановка проблемы. Ученые 
издавна проявляют интерес к 

вопросу осуществления принуждения 
в международном праве. Однако одно-
временное существование целого ряда 
международно-правовых терминов, свя-
занных с реализацией принуждения, ко-
торые, по мнению одних авторов, пред-
ставляют собой синонимы, а по мнению 
других, обозначают совершенно разные 
явления в международном праве, очень 
часто приводят к разногласию на прак-
тике. Ситуация осложняется и тем, что 
ни Устав ООН, ни другие нормативно-
правовые акты не закрепляют это по-
нятие.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы: несмотря на большое ко-
личество работ, посвященных вопросу 
«что же такое международно-правовые 
санкции», в доктрине международного 
права до сих пор не сформировалось 
единое понятие. 

Состояние исследования. Разра-
боткой проблем международно-право-
вых санкций, их сущности, соотно-
шения с другими принудительными 
мерами занимались Дж. М. Аби-Сааб,  
Р. Аго, Ф. Фридман, Д. Б. Левин, П. М. Ку- 
рис, Ю. Я. Михеев, С. В. Черниченко,  
В. А. Василенко и др.

Целью и задачей статьи является 
изучение и анализ теорий авторитетных 

ученых о вопросе определения между-
народно-правовых санкций в междуна-
родном праве.

Изложение основного материала. 
Принуждение свойственно любым ти-
пам и системам права как специфичный 
метод правоохраны и правонарушения. 
Ни одна правовая система не может ос-
новываться только на своей моральной 
силе, чтобы заставить себя уважать. 
Право воздействует на непокорных 
субъектов, только если оно становится 
и порядком принуждения [1, с. 127]. Та-
кой же точки зрения придерживался и  
Э. де Ваттель: «Когда нельзя прибег-
нуть к принуждению, чтобы заставить 
уважать свое право, осуществимость 
этого права оказывается весьма сомни-
тельной» [2, c. 249]. Каждая правовая 
система, в рамках какого бы типа права 
она ни существовала, есть система юри-
дически обязательных для ее субъектов 
нормативных предписаний. 

Правовые нормы в той или иной 
форме предусматривают возможность 
применения конкретных принудитель-
ных мер по отношению к любому субъ-
екту в случае несоблюдения им своих 
обязательств или злоупотребления им 
своими правами в ущерб правам и инте-
ресам других субъектов [3, с. 5].

Анализ международной практи-
ки позволяет говорить, что одним из 
главных проявлений принуждения 

в межгосударственных отношениях 
выступают международно-правовые 
санкции. История развития этого ин-
ститута насчитывает более двух тысяч 
лет. Первые случаи применения были 
известны еще в Древней Греции, когда 
в 423 году до нашей эры Афины (доми-
нировавшие в Элладе) запретили куп-
цам из области Мегара посещать свои 
порты и рынки [4, с. 131-133]. Даль-
нейшее развитие института санкций 
можно наблюдать в средние века, где 
подобные меры получают норматив-
ное закрепление и название «репрес-
салии» Испанский богослов Фран-
циско де Виттория утверждал, что 
международное право допускает при-
менение санкций к нарушителям меж-
дународно-правовых обязательств.  
К санкциям он относил различного 
рода репрессалии (принудительные 
меры, применяющиеся в ответ на 
международное правонарушение и ха-
рактеризующиеся ущемлением субъ-
ективных прав нарушителя), вплоть 
до вооруженных, а также войну [5].

В эпоху империй принудительные 
меры, которые применялись государ-
ствами, имели в большей степени мер-
кантильный характер. Например, «на-
полеоновское» правительство всегда 
мечтало о расширении рынков сбыта 
для французской промышленности, 
вследствие чего Наполеоном I в 1806 
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году была объявлена континентальная 
блокада против Великобритании, кото-
рая запрещала зависимым от Франции 
странам не только торговать, но и во-
обще иметь всякие связи с Великобри-
танией и ее колониями [6, c. 75]. 

В ХХ веке на международной арене 
появляются новые субъекты – между-
народные межправительственные орга-
низации, которые заняли важное место 
в обеспечении уважения к междуна-
родному праву. Как отмечает Е. А. Ши- 
баева, «одним из существенных на-
правлений развития международных 
организаций является увеличение их 
роли в обеспечении принуждения к со-
блюдению норм международного пра-
ва» [7, c. 119]. Создание Лиги Наций 
означало появление первого институ-
ционального механизма, призванного 
содействовать развитию обеспечения 
коллективной безопасности в целом и 
института принуждения в частности. 
Принудительные меры, предусмотрен-
ные в ст. 16 Статута Лиги Наций, ста-
ли обозначаться термином «санкции».  
С тех пор существует точка зрения, 
сводящая международно-правовые 
санкции к принудительным мерам, 
применяемым межправительственны-
ми организациями.

Окончательное формирование си-
стемы международно-правовых санк-
ций в современном ее понимании про-
изошло после создания в 1945 году 
Организации Объединенных Наций. 
Институт международных санкций был 
реформирован и закреплен в VII Разде-
ле Устава ООН. 

Несмотря на то, что данной теме 
посвящено большое количество работ, 
в доктрине международного права до 
сих пор не выработано единое поня-
тие международно-правовой санкции. 
Санкция (лат. sanction – строжайшее по-
становление) – сложное и многогранное 
правовое явление. 

Если рассматривать данный термин 
в контексте внутреннего права, санкции 
представляют собой диапазон действий, 
которые могут быть приняты против 
лица в ответ на нарушение правовой 
нормы. Характер, масштабы и продол-
жительность возможных национальных 
санкций, как правило, определяется за-
конодательством [8, c. 6]. 

Как отмечает О.Э. Лейст, данным 
термином обозначается несколько по-
нятий:

1) в формальном смысле – часть 
правовой нормы или ее структурный 
элемент, где фиксируется указание на 
объем и формы ответственности за на-
рушение предписания самой нормы;

2) по существу – собственно объем и 
формы ответственности, предусмотрен-
ные в предписаниях правовой нормы;

3) в самом широком понимании – 
меры и средства принуждения, приме-
няемые органами государства для под-
держания правопорядка, преследования 
и наказания правонарушителей, а также 
различные веления государственных 
органов, разрешающие, одобряющие 
или удостоверяющие какие-либо акты 
или деятельность [9, c. 11-12].

Подобную ситуацию можно встре-
тить и в доктрине международного 
права. Мнения ученых расходятся отно-
сительно этого понятия: одни утвержда-
ют, что под международно-правовыми 
санкциями следует понимать прину-
дительные меры, принимаемые госу-
дарствами и международными органи-
зациями, другие же, напротив, отдают 
предпочтения исключительно междуна-
родным организациям. Важно заметить, 
что данное понятие не закреплено ни в 
Уставе ООН, ни в других нормативно-
правовых актах, поэтому следует искать 
определение в практике государств и в 
толковании положений Устава ООН. 

Специальный докладчик Комиссии 
международного права ООН Роберто 
Аго заметил в этой связи, что «раз-
витие международных организаций 
привело к допущению возможности 
установления с государством, являю-
щимся виновником международного 
правонарушения, новых правовых от-
ношений не только потерпевшим го-
сударством, но и организацией. Таким 
образом, организация и ее члены име-
ют право, и даже обязанность, реаги-
ровать на неправомерное в междуна-
родном плане поведение применением 
санкций по отношению к государству-
нарушителю по коллективно принято-
му решению» [10, c. 41]. Данную точ-
ку зрения поддерживает и профессор  
Ф. Фридман, отметив, что, во-первых, 
до выхода на международную арену 
новых субъектов права – межправи-
тельственных организаций – между-
народному праву, как праву, находя-
щемуся на низшей ступени развития, 
санкции вообще не были известны; 
во-вторых, санкции межправитель-

ственных организаций носят центра-
лизованный характер [11, c. 88-95]. 

Такой же концепции придержива-
ется Брайерли, который отмечает, что 
«санкции – очень конкретные меры, и, 
чтобы быть законными, они должны 
применяться исключительно междуна-
родными организациями, представляю-
щими «централизованный механизм»» 
[12, c. 69]. Дж. М. Аби-Сааб определяет 
санкцию как принудительный ответ на 
международное противоправное дея-
ние, санкционированный компетентной 
коллективной организацией [13, c. 32].

Российский юрист-международник 
Ю. Я. Михеев, исследуя принудитель-
ные меры по Уставу ООН, пришел к 
выводу, что ни одно государство или 
группа государств не имеют права са-
мостоятельно принимать принудитель-
ные меры. Более того, принудительные 
меры может вводить только Совет Без-
опасности ООН, и никакой другой ор-
ган [14, с. 34].

Есть и другая точка зрения относи-
тельно этого вопроса. Так, Т. Н. Нешата-
ева отмечает, что «правоведы, сводящие 
санкции лишь к принудительным мерам 
международных организаций, исходят 
из тезиса о единстве путей развития 
международной и внутригосударствен-
ной правовых систем. В межправитель-
ственных организациях они видят цен-
трализованный механизм принуждения 
наподобие внутригосударственного. 
Между тем международному праву та-
кой механизм не известен. Междуна-
родно-правовые санкции применяются, 
как правило, самими государствами – 
основным субъектом международного 
права. С появлением на международной 
арене производных субъектов междуна-
родного права – межправительственных 
организаций – международному пра-
ву стал известен новый вид санкций –  
принудительные меры, применяемые 
с помощью институционного меха-
низма международных организаций. 
Санкции межправительственных орга-
низаций применяются наряду с санк-
циями, осуществляемыми суверенны-
ми государствами индивидуально или 
коллективно» [15, c. 265]. Данную кон-
цепцию можно встретить и в работах  
В. А. Василенко: он относит к санкциям 
все виды правомерного принуждения, 
осуществляемого как государствами, 
так и международными организациями 
[3, c. 68]. 
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П. М. Курис в своей работе «К тео-
рии ответственности государств в меж-
дународном праве» отмечает, что «сле-
дуя такому пониманию, надо было бы 
оставить за пределами понятия «санк-
ции» все формы индивидуального госу-
дарственного принуждения. Это может 
создать иллюзию, что нормы междуна-
родного права по существу не обеспече-
ны санкциями» [16, c. 49]. 

Однако, исходя из практики, следу-
ет отметить, что современному меж-
дународному праву присуща первая 
концепция. Весьма показательными в 
этом плане являются многочисленные 
резолюции Совета Безопасности ООН. 
Как отметил специальный докладчик 
Комиссии международного права ООН 
профессор Р. Аго, «развитие междуна-
родных организаций привело к допуще-
нию возможности установления между 
государством, являющимся виновником 
международного правонарушения опре-
деленного характера и определенного 
значения, новых правовых отношений 
не только с определенным потерпевшим 
государством, но и с организацией.

Таким образом, организация и ее 
члены имеют право, и даже обязан-
ность, реагировать на неправомерное в 
международном плане поведение при-
менением санкций по отношению к го-
сударству-нарушителю по коллективно 
принятому решению» [17].

Следует отметить, что и Комиссия 
международного права ООН по дан-
ному вопросу высказалась достаточно 
четко: «Использовав в части 1 статьи 30 
Проекта статей термины «мера» и «от-
ветные меры» вместо термина «санк-
ции», предложенного специальным 
докладчиком для описания так называе-
мых «односторонних» видов реагирова-
ния на противоправные деяния, Комис-
сия зарезервировала термин «санкция» 
для описания мер, принимаемых тем 
или иным международным органом.  
В силу этого под санкциями следует 
понимать реактивные меры, принятые 
в силу решения международной орга-
низации за нарушение международного 
обязательства, имеющее серьезные по-
следствия для международного сообще-
ства в целом; а также меры, которые Ор-
ганизация Объединенных Наций имеет 

право принимать в рамках созданной 
системы в соответствии с Уставом для 
поддержания международного мира и 
безопасности» [18, c. 121].

Выводы. Анализ доктрины сви-
детельствует, что под одним и тем же 
термином «международно-правовые 
санкции» довольно часто определяют 
различные по существу явления. Так,  
Т. Н. Нешатаева, В. А. Василенко, П. Ку-
рис придерживаются широкого понима-
ния международно-правовых санкций 
и относят к ним все виды правомерно-
го принуждения, осуществляемого как 
государствами, так и международны-
ми организациями. По мнению дру-
гих ученых, под международно-право-
выми санкциями следует понимать 
принудительные меры, принимаемые 
исключительно международными ор-
ганизациями. Рассмотренные варианты 
доктринальной трактовки данного по-
нятия вызывают серьезные разногласия, 
что не может не отразиться на практике 
применения этого института. Поэтому 
одной из задач научных исследований 
должно стать четкое определение и нор-
мативное закрепление понятия «между-
народно-правовые санкции».
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