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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА ТРУД 
ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В УКРАИНЕ

Екатерина БОНДАРЕНКО, 
аспирант кафедры конституционного права и правосудия 

Одесского национального университета имени И. И. Мечникова

Summary
The article is dedicated to the analysis of conditions of the foreign citizens` labour rights insurance in Ukraine and the problems 

that arise in practice in the process of implementation of the mentioned rights. Thus, national treatment, which is spread on the foreign 
citizens in the area of labour relationships, has its exceptions and limitations. However, some of them, in our opinion, contradict to the 
provisions of the Constitution of Ukraine and international treaties, which are ratified in Ukraine, and should be replaced with modern 
mechanisms of migration policy control.

Key words: labour right, foreign citizen, migration policy, employment, constitutional economic rights.

Аннотация
Статья посвящена анализу состояния обеспечения прав иностранных граждан на труд в Украине и проблем, которые воз-

никают на практике при реализации указанного права. Так, национальный режим, распространенный на иностранных граж-
дан в сфере трудовых отношений, имеет свои исключения и ограничения. Вместе с тем некоторые из них, по нашему мнению, 
противоречат положениям Конституции Украины и ратифицированных Украиной международных договоров и должны быть 
заменены на современные механизмы контроля миграционной политики.

Ключевые слова: право на труд, иностранный гражданин, миграционная политика, трудоустройство, конституционное 
экономическое право.

Постановка проблемы. 
Право на труд является, по-

жалуй, самым распространенным в 
научной литературе примером эко-
номической группы прав человека и 
гражданина, а также важнейшим и 
древнейшим правом, за гарантии ко-
торого человечество боролось почти 
всю историю своего существования. 
Ведь как на протяжении всей исто-
рии, так и в современном обществе 
труд человека остается основным 
источником получения им доходов, 
не говоря уже о реализации за счет 
труда других интересов личности. 
Поэтому вопрос гарантированности 
права на труд остается актуальным 
во всех правовых странах мира.

Актуальность темы. Сегодня во 
времена активных евроинтеграцион-
ных процессов в Украине особый ин-
терес вызывает к себе право на труд 
иностранных граждан, проживаю-
щих в Украине. Ярким примером со-
временной трудовой миграции стало 
назначение на должности министров 
украинского правительства трех ино-
странных граждан. Поэтому задачей 
статьи является анализ обеспечения 
права на труд иностранных граждан 
в Украине и выявление основных 
проблем его реализации.

В научной литературе Украины 
вопросы реализации иностранными 
гражданами права на труд освеще-
ны достаточно ограничено. В трудах 

таких известных ученых и практи-
ков, как Г.А. Спицына [1, с. 52–56],  
А.В. Радчук [2, с. 590–595], Л.М. Ке- 
льман [3, с. 235–240], М.Б. Грекова 
[4, с. 50–54], внимание сосредоточе-
но или исключительно на теоретиче-
ских, либо на отдельных узких прак-
тических проблемах состояния обе-
спечения прав иностранных граждан 
на труд. Однако в этих работах в це-
лом отсутствует комплексный анализ 
такого элемента правового статуса 
иностранного гражданина, как право 
на труд, и выделение комплекса кон-
кретных проблем реализации такого 
права на практике.

Целью статьи является раскрытие 
основных насущных проблем, свя-
занных с реализацией иностранными 
гражданами права на труд в Украине, 
и поиск путей их преодоления.

Изложение основного материа-
ла исследования. В ст. 43 Конститу-
ции Украины установлено, что каж-
дый имеет право на труд, который он 
свободно выбирает или на который 
свободно соглашается, право рас-
поряжаться своими способностями 
к труду, выбирать профессию и род 
занятий, а также право на защиту от 
безработицы [5, ст. 43]. Эти гарантии 
касаются также и иностранных граж-
дан [5, ст. 24].

Что касается норм международ-
ного права, то Всеобщая декларация 
прав человека 1948 г. в разделе 23 

признает за каждым человеком право 
на труд, свободный выбор работы, 
справедливые и благоприятные усло-
вия труда и на защиту от безработи-
цы [6, ст. 23].

Кроме того, Международный 
пакт об экономических, социальных 
и культурных правах гарантирует 
право каждого человека на получе-
ние возможности зарабатывать себе 
на жизнь трудом и вместе с тем обя-
занность государства по обеспече-
нию этого права путем неуклонного 
экономического, социального и куль-
турного развития и достижения пол-
ной производительности занятости в 
условиях, гарантирующих основные 
экономические и политические сво-
боды человека [7, ст. 49].

Исходя из того, что международ-
но-правовые договоры не предусма-
тривают каких-либо исключений из 
права каждого на труд по критерию 
гражданства, можно прийти к выво-
ду, что любое лицо, которое временно 
находится или постоянно проживает 
на территории любого иностранного 
государства, должно быть наделено 
всеми социально-экономическими 
правами. Только тогда в полной мере 
будут воплощены идеи, закреплен-
ные в ст. 1 Всеобщей декларации 
прав человека, согласно которой все 
люди рождаются свободными и рав-
ными в своем достоинстве и правах 
[6, ст. 1].
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В то же время труд человека во 
многих конституциях мира регулиру-
ется и через обязанность. Так, Кон-
ституция УССР 1978 г. признавала, 
что труд является обязанностью и де-
лом чести каждого способного к тру-
ду гражданина [8, ст. 58]. В Консти-
туции Китайской Народной Респу-
блики праву на труд соответствует 
почетная обязанность всех трудоспо-
собных граждан трудиться [9, ст. 42]. 
Однако необходимо отметить, что 
обычно обязанность трудиться за-
крепляется в конституциях исключи-
тельно по отношению к собственным 
гражданам соответствующей страны.

Права человека обеспечиваются 
системой установленных гарантий в 
государстве. Так, любое государство 
мира, провозглашая общепризнанное 
право на труд, должно закрепить со-
ответствующую систему гарантий, 
обеспечивающих реализацию кон-
ституционного права на труд. В усло-
виях рыночной экономики состояние 
защищенности права на труд замет-
но снижается, особенно это касается 
иностранных работников, поскольку 
реализация ими своих важнейших 
трудовых прав требует установки 
действенных механизмов защиты  
[1, с. 53].

В соответствии с положениями 
Закона Украины «О занятости на-
селения», наравне с гражданами 
Украины право на трудоустройство 
имеют лишь те иностранные гражда-
не, которые постоянно проживают в 
Украине, то есть лица, получившие в 
установленном законом порядке вид 
на жительство [10, ст. 3]. Что каса-
ется иностранных граждан, которые 
прибыли в Украину для трудоустрой-
ства на определенный срок, они мо-
гут получить статус работника и за-
ниматься трудовой деятельностью 
только на основании полученного 
в установленном законом порядке 
разрешения на трудоустройство, ко-
торое выдается территориальными 
органами Государственной службы 
занятости Украины.

Однако необходимо отметить сле-
дующее: несмотря на то, что в сфере 
права на труд на иностранных граж-
дан теоретически должен распро-
страняться национальный режим как 
режим наибольшего благоприятство-
вания, на практике национальное за-

конодательство содержит ряд норм, 
которые по непонятным причинам 
направлены на «защиту» Украины 
от легального трудоустройства на ее 
территории иностранных граждан.

Одним из примеров законода-
тельных преград на пути к трудоу-
стройству иностранного гражданина 
является п. 2 Постановления Каби-
нета Министров Украины «Вопросы 
выдачи, продления и аннулирования 
разрешения на применение труда 
иностранцев и лиц без гражданства» 
от 27.05.2013 г. № 437 (далее – По-
рядок), согласно которому за получе-
ние разрешения на применение труда 
иностранных граждан работодатель 
обязан заплатить сбор в размере че-
тырех минимальных заработных плат 
[11, п. 2] (сегодня это 4 872 грн., или 
около 200 евро). Уже исходя из на-
личия указанной нормы, не прихо-
дится говорить о гарантии равенства 
прав на труд иностранных граждан и 
граждан Украины. Однако необходи-
мо отметить, что Украина солидарна 
в вопросе сбора платы за подобное 
разрешение со многими странами 
мира, в том числе европейскими, на-
пример с Польшей и Казахстаном и 
т. д.

Несмотря на распространенность 
среди стран мира правил о взыскании 
платы за трудоустройство иностран-
цев, необходимо отметить их несо-
ответствие нормам международно-
го права. Так, взыскание указанной 
выше платы противоречит Конвен-
ции Международной организации 
труда «О дискриминации в области 
труда и занятости» от 25.06.1958 г.  
№ 111, где указано, что дискрими-
нация – это любое отличие, недо-
пущение или предпочтение, суще-
ствующее по признаку иностранного 
происхождения, которое приводит к 
уничтожению или нарушению равен-
ства возможностей в области труда и 
занятости. Согласно ст. 2 указанной 
Конвенции, каждый член организа-
ции, который ратифицировал данную 
Конвенцию (как Украина, Польша, 
Казахстан и другие 155 стран мира), 
обязан проводить политику, направ-
ленную на поощрение, совместимое 
с национальными условиями и мето-
дами, равенства возможностей к тру-
ду с целью недопущения какой-либо 
дискриминации [12, ст. 2].

Что же касается Европейской со-
циальной хартии от 03.05.1996 г., то 
она устанавливает, что в целях обе-
спечения эффективного осуществле-
ния права заниматься деятельностью, 
которая приносит доход, на террито-
рии любой другой договаривающей-
ся стороны, договаривающиеся сто-
роны обязуются упростить существу-
ющие формальности и сократить или 
отменить гербовые и другие сборы с 
иностранных работников или их ра-
ботодателей [13, ст. 18].

Отсюда следует, что существова-
ние сбора за получение разрешения 
на трудоустройство иностранного 
гражданина прямо противоречит по-
ложениям Европейской социальной 
хартии. Таким образом, наличие ука-
занной нормы Порядка не является, 
по нашему мнению, удачным элемен-
том миграционной политики, а пред-
ставляет собой прямое нарушение 
норм Основного Закона Украины и 
ратифицированных Украиной между-
народных договоров.

Еще одной дополнительной про-
блемой, которая возникает на практи-
ке в связи с обязанностью работода-
теля получать разрешение на трудоу-
стройство иностранных граждан, яв-
ляется ситуация регистрации в Укра-
ине вновь созданного юридического 
лица, руководителем которого высту-
пает иностранный гражданин. Если 
при регистрации юридического лица 
иностранный гражданин предоста-
вит сведения о себе как руководителе 
юридического лица без надлежащего 
оформления, то есть без разрешения 
на трудоустройство, Государственная 
служба занятости Украины может 
рассматривать данный факт как на-
рушение законодательства. Иными 
словами, в такой ситуации существу-
ет риск применения к такому юриди-
ческому лицу штрафных санкций.

При этом не вызывает сомнений 
тот факт, что у юридического лица 
до момента его государственной ре-
гистрации отсутствуют возможности 
получения разрешения на трудоу-
стройство, поскольку у него отсут-
ствуют необходимые документы для 
получения такого разрешения. Отсю-
да следует, что на момент регистра-
ции вновь созданного юридического 
лица в сведениях, которые подают-
ся государственному регистратору, 
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руководителем может быть толь-
ко лицо, являющееся гражданином 
Украины или иностранным гражда-
нином, постоянно проживающим на 
территории Украины, в отношении 
которого отсутствует обязанность ра-
ботодателя получать разрешение на 
трудоустройство. Поэтому на практи-
ке для проведения государственной 
регистрации юридического лица соб-
ственнику на должность руководите-
ля необходимо принять гражданина 
Украины, который будет занимать эту 
должность до момента подачи доку-
ментов на получение иностранным 
гражданином разрешения на трудоу-
стройство.

Отсюда следует, что после про-
ведения государственной регистра-
ции юридического лица, постанов-
ки его на учет во всех необходимых 
учреждениях и получения им печати 
учредителю своим решением необхо-
димо уволить руководителя – граж-
данина Украины – и подать в центр 
занятости отчет о наличии вакансии. 
В случае невыполнения обязанности 
по предоставлению информации о 
вакансии работодателю может быть 
отказано в выдаче разрешения на 
трудоустройство иностранного граж-
данина.

Кроме того, согласно вышеука-
занному Порядку, разрешение на 
использование труда иностранно-
го гражданина выдается на срок до 
одного года. Для продления срока 
действия указанного разрешения ра-
ботодатель снова подает в центр за-
нятости не позднее чем за месяц до 
окончания срока действия разреше-
ния документы, перечисленные в По-
рядке.

Таким образом, тем самым Поря-
док устанавливает еще одно ограни-
чение для иностранного гражданина: 
фактически трудовой договор с ино-
странным гражданином, в отличие 
от граждан Украины, должен носить 
срочный характер и не может быть за-
ключен на срок, превышающий срок 
действия разрешения на использова-
ние труда иностранного гражданина.

Такое условие вместе с требова-
нием о взимании платы за получение 
соответствующего разрешения фак-
тически дискредитирует иностранно-
го гражданина в глазах потенциаль-
ного работодателя в Украине.

Кроме того, дополнительные 
трудности возникают и в случаях 
реорганизации юридического лица-
работодателя: вновь созданные пред-
приятия должны снова получать но-
вые разрешения на трудоустройство 
иностранных граждан.

Но больше всего пространства для 
злоупотреблений со стороны долж-
ностных лиц оставляют нормы По-
рядка, согласно которым для получе-
ния разрешения на трудоустройство 
в Украине необходимо обосновать 
целесообразность использования 
труда именно иностранного гражда-
нина. При этом законодательство не 
содержит четких требований к тому, 
каким документом должно подтверж-
даться наличие соответствующей 
целесообразности, поэтому при при-
нятии решения о целесообразности 
использования труда иностранного 
гражданина конкретным работодате-
лем начальник центра занятости ру-
ководствуется исключительно субъ-
ективной оценкой этого вопроса.

При этом в качестве примера мож-
но привести более удачную мигра-
ционную политику некоторых стран 
мира в отношении контроля и коорди-
нации трудоустройства иностранных 
граждан на общенациональном уров-
не. Во многих государствах, таких как 
Казахстан, Туркменистан, Израиль, 
Кипр и некоторые другие, сложилась 
практика, согласно которой правитель-
ство или соответствующее ведомство 
страны ежегодно (в Израиле – каждые 
6 месяцев) разрабатывает, утверждает 
и доводит до сведения заинтересован-
ных лиц квоту на приезд иностранцев 
с целью трудоустройства, а также пе-
речень востребованных специально-
стей в стране [2, с. 590].

Исходя из вышеизложенного, по-
лагаем, что отсутствие в Украине 
квот для приезда иностранцев с це-
лью трудоустройства, нераспростра-
нение официальной статистической 
информации об оценке рынка труда и 
отсутствие практики опубликования 
перечня востребованных специали-
стов являются существенными не-
достатками миграционной политики, 
которые вряд ли могут быть компен-
сированы неудачными правилами по-
лучения разрешений на трудоустрой-
ство иностранных граждан, в том 
числе при условии сугубо субъектив-

ного метода определения отдельным 
должностным лицом центра занято-
сти целесообразности использования 
труда иностранного гражданина кон-
кретным работодателем.

Отсюда можно прийти к выводу, 
что единственными и необходимыми 
механизмами миграционной полити-
ки в сфере регулирования и контроля 
трудоустройства иностранных граж-
дан в Украине должны быть исключи-
тельно такие общественно полезные и 
прагматично-рациональные меры, как 
установление и опубликование квот 
на привлечение определенного коли-
чества иностранных граждан как в це-
лом, так и по группам отдельных вос-
требованных специальностей и т. д.

Кроме того, необходимо отме-
тить, что даже после трудоустрой-
ства иностранный гражданин огра-
ничен в реализации своего консти-
туционного экономического права 
на труд в Украине. Так, Порядком 
определены основания аннулирова-
ния разрешения на использование 
труда иностранного гражданина.  
В частности, разрешение аннулиру-
ется в случае установления факта 
использования труда иностранного 
гражданина на условиях, отличных 
от указанных в разрешении на ис-
пользование труда иностранца, или 
в случае трудоустройства иностран-
ного гражданина другим работодате-
лем. Учитывая тот факт, что разреше-
ние на трудоустройство иностранно-
го гражданина в Украине выдается на 
конкретную должность, которая ука-
зывается работодателем при подаче 
соответствующего заявления в центр 
занятости, переводить работника на 
другую должность и даже менять на-
звание его должности в течение дей-
ствия разрешения проблематично, 
поскольку служба занятости может 
расценить это как выполнение ино-
странным гражданином работы без 
получения надлежащего разрешения 
на трудоустройство.

Таким образом, из-за наличия 
формальных правил Порядка созда-
ется потенциальная угроза правам 
иностранного гражданина – на вре-
мя действия разрешения он не может 
получить повышение или быть пере-
веденным по собственному желанию 
на законных основаниях на другую 
должность.
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Отсюда следует, что нормы По-
рядка создают на практике ряд аб-
сурдных проблем, что приводит к 
откровенному нарушению основных 
трудовых прав иностранных граждан 
в Украине.

Выводы. Формальное закрепле-
ние трудовых прав человека в источ-
никах права страны не является пока-
зателем их гарантированности. Боль-
шое значение имеет реальное обе-
спечение соблюдения прав и свобод 
иностранных работников в Украине, 
что является одним из важнейших 
признаков демократического, соци-
ального и правового государства. Для 
обеспечения возможности иностран-
ным гражданам пользоваться права-
ми на труд государство должно обе-
спечить реализацию конституцион-
но-правовых гарантий трудовых прав 
путем неукоснительного соблюдения 
Основного Закона при разработке и 
внедрении нормативно-правовых ак-
тов, регулирующих трудовые и тесно 
связанные с ними правоотношения.

Исходя из вышеизложенного, воз-
никает необходимость обновления 
трудового законодательства и его 
адаптация к новым экономическим 
условиям рыночных отношений с 
одновременным сохранением дей-
ственных и проверенных практикой 
механизмов реализации трудовых 
прав иностранных работников и до-
стигнутого уровня социально-трудо-
вых гарантий для иностранцев и лиц 
без гражданства как экономически 
наиболее уязвимой стороны в отно-
шениях с работодателем.

Подытоживая сказанное, считаем 
необходимым отметить, что любые 
ограничения и специальные проце-
дуры, имеющие целью обеспечение 
контроля трудовой миграции, уста-
новленные в государстве по отно-
шению к иностранным гражданам, 
должны не противоречить нормам 
Основного Закона, а действовать 
во имя его исполнения. При этом, с 
целью обеспечения интересов госу-
дарства и контроля национального 
рынка труда, должны применяться 
современные методы, не связанные с 
созданием специальных искусствен-
ных норм и процедур, которые так 
или иначе ограничивают конституци-
онные права иностранных граждан 
на труд.
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Summary
This article focuses on the current state of information provision of administrative services in Ukraine. Attention is drawn to the 

fact that one of the tasks of information support of activity of administrative services is to create a proper system of public access 
to information on specific administrative services, legislation and other necessary information for citizens. Analyzes the existing 
problems and possible formation of an information management system of administrative services. The results are the basis for the 
implementation of measures to improve the legislation in terms of informing the subjects of the administrative services of individuals 
and legal entities.
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Аннотация
Статья посвящена современному состоянию информационного обеспечения административных услуг в Украине. Обра-

щается внимание на то, что одной из задач информационного обеспечения деятельности субъектов предоставления админи-
стративных услуг является создание надлежащей системы доступа граждан к информации о конкретных административных 
услугах, законодательстве и других, необходимых для граждан сведениях. Анализируются существующие проблемы и воз-
можные направления формирования системы информационного обеспечения административных услуг. Полученные резуль-
таты являются основой для осуществления мероприятий по совершенствованию законодательства в части информирования 
субъектами предоставления административных услуг физических и юридических лиц.

Ключевые слова: административные услуги, информационное обеспечение предоставления административных услуг, 
субъекты предоставления административных услуг, субъекты обращения, центры предоставления административных услуг.

Постановка проблемы. Обя-
занность осуществления ин-

формирования субъектами предостав-
ления административных услуг физи-
ческих и юридических лиц занимает 
важное место среди всего комплекса 
полномочий органов государственной 
и местной власти, поскольку, кроме 
возможности в полном объеме восполь-
зоваться всеми условиями доступного 
и удобного получения административ-
ной услуги, также обеспечивает про-
зрачность и открытость деятельности 
субъектов предоставления администра-
тивных услуг. 

Актуальность темы. Несмотря 
на комплекс проведенных меропри-
ятий по информированию населения 
об особенностях предоставления ад-
министративных услуг, следует кон-
статировать, что сегодня информаци-
онное обеспечение предоставления 
таких услуг в Украине недостаточно 
для общественности из-за отсутствия 
эффективного механизма для инфор-
мирования субъектов обращения об 
административных услугах. Поэтому 
возникает вопрос о проведении анали-
за современного состояния и определе-
ния соответствующих обоснованных 
требований и главных концептуальных 

основ формирования информационной 
политики в сфере предоставления ад-
министративных услуг.

Проблеме развития информацион-
ной системы предоставления админи-
стративных услуг посвящены труды 
таких ученых, как Н.В. Вдовинова, 
Т.В. Гончарова, Н.Н. Зварыч, И.Б. Ко-
лиушко, А.В. Коренной, Н.В. Литви-
нова, А.В. Литвинов, А.А. Попова, 
А.В. Таможний, В.П. Тимощук и др. 
Однако из-за недостаточной разрабо-
танности теоретико-методологических 
основ информационного обеспечения 
деятельности субъектов предоставле-
ния административных услуг, низкого 
уровня информированности населения 
по вопросам предоставления админи-
стративных услуг, изменения условий 
и потребностей нынешних реалий дан-
ная тема остается сегодня актуальной.

Целью статьи является определе-
ние основных проблем современного 
состояния информационного обеспе-
чения предоставления административ-
ных услуг и разработка рекомендаций 
по повышению эффективности инфор-
мационной системы предоставления 
таких услуг. 

Изложение основного материала 
исследования. В общем проблемы ин-

формационного обеспечения деятель-
ности органов власти по предоставле-
нию административных услуг необхо-
димо рассматривать в двух аспектах:  
1) организация и формы информаци-
онного обеспечения (организацион-
ный); 2) содержание и направленность 
информационных материалов (содер-
жательный). В первом аспекте целью 
решения проблем информационного 
обеспечения предоставления админи-
стративных услуг является информи-
рование граждан наиболее удобными 
для них способами с использованием 
источников информации в зависимо-
сти от особенностей категорий потре-
бителей административных услуг. Во 
втором аспекте проблема информа-
ционного обеспечения потребителей 
административных услуг должна рас-
сматриваться через призму полноты, 
исчерпаемости, понятности соответ-
ствующей информации [1, с. 575].

Одной из задач информационного 
обеспечения деятельности субъектов 
предоставления административных 
услуг является создание надлежащей 
системы доступа граждан к информа-
ции о конкретных административных 
услугах, законодательстве и других, 
необходимых для граждан сведениях.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона 
Украины «Об административных ус-
лугах», субъекты обращения имеют 
право на бесплатное получение ин-
формации об административных услу-
гах и порядке их предоставления, что 
обеспечивается путем предоставления 
им бесплатного доступа к Реестру 
административных услуг, размещен-
ного на Правительственном портале, 
функционирования круглосуточной  
Правительственной телефонной 
справки и информирования таких 
субъектов через средства массовой 
информации [2].

Реестр административных услуг –  
это единая информационная компью-
терная база данных об администра-
тивных услугах, предоставляемых в 
соответствии с законом субъектами 
предоставления административных ус-
луг [3]. Он формируется и ведется Ми-
нистерством экономического развития 
и торговли Украины [2, ч. 1 ст. 16]. Це-
лью его создания и функционирования 
являются следующие: 1) ведение учета 
административных услуг; 2) обеспече-
ние открытого и бесплатного доступа 
к информации об административных 
услугах. Сейчас следует констатиро-
вать, что перечень услуг, отраженный в 
Реестре административных услуг, пока 
не соответствует большинству требова-
ний и критериев Закона Украины «Об 
административных услугах» и Поряд-
ка ведения Реестра административных 
услуг, который утвержден Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 30 января 2013 г. № 57. В частности, 
сведения воспроизведены в данном 
Реестре системно и неупорядоченно, 
в виде сводной информации от всех 
субъектов предоставления админи-
стративных услуг. Задача по созданию 
круглосуточной Правительственной 
телефонной справки, определенная 
законодателем, на сегодня остается не 
реализованной. Информация об адми-
нистративных услугах, как правило, 
освещается в СМИ. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что, согласно опросу 
посетителей центров предоставления 
административных услуг в 10 городах 
Украины, только 1,4% граждан получа-
ет информацию из СМИ. В подавляю-
щем большинстве такую информацию 
субъекты обращения получают лично в 
исполнительном органе (42%) и через 
Интернет (33,6%) [4].

Согласно ч. 2 ст. 6 Закона Украи-
ны «Об административных услугах», 
на субъектов предоставления админи-
стративных услуг возложен ряд обя-
занностей по обеспечению получения 
информации об административных ус-
лугах и порядке их предоставления, а 
именно: 1) обустройство в местах при-
ема субъектов обращений информаци-
онных стендов с образцами соответ-
ствующих документов и информации 
в объеме, достаточном для получения 
административной услуги без посто-
ронней помощи; 2) создание и функ-
ционирование веб-сайтов, на которых 
размещается информация о порядке 
предоставления соответствующих ад-
министративных услуг, доступ в по-
мещение, в котором осуществляется 
прием субъектов обращений, наличие 
соединения общественного транспор-
та, подъездных путей и мест парковки;  
3) осуществление должностными ли-
цами приема субъектов обращений со-
гласно графику, утвержденному руко-
водителем соответствующего субъекта 
предоставления административных ус-
луг; 4) предоставление субъекту обра-
щения, который обратился за помощью 
средств телекоммуникации (телефона, 
электронной почты и других средств 
связи), информации о порядке предо-
ставления административных услуг;  
5) издание справочно-информацион-
ных материалов об административных 
услугах и бесплатное распростране-
ние таких материалов в помещени-
ях, в которых осуществляется прием 
субъектов обращений; 6) устройства 
ящика для выражения субъектами об-
ращений замечаний и предложений от-
носительно качества предоставления 
административных услуг, проведение 
ежегодного анализа таких замечаний и 
предложений, принятия соответствую-
щих мер. 

Административные услуги на прак-
тике, как правило, являются достаточ-
но сложными с точки зрения процеду-
ры, которая урегулирована большим 
количеством нормативно-правовых ак-
тов. Потребителей административных 
услуг интересует лаконичная и кон-
кретная информация о местонахожде-
нии органа, где осуществляется прием 
субъектов обращения, график работы, 
порядок заполнения документов и т. п. 
Важно удобное и быстрое получение 
нужной им информации, без лишних 

затрат времени. В связи с этим инфор-
мационный стенд является оптималь-
ным средством предоставления инфор-
мации с возможностью ее быстрого об-
новления [5, с. 102–103]. Сегодня посе-
тители центров предоставления услуг 
в абсолютном большинстве довольны 
информативностью стендов (удовлет-
ворены – 85%, недовольны – 6%) [4].

Проблема наглядности и удобства 
сведений, размещенных на информа-
ционных стендах, актуальна для по-
давляющего большинства органов пу-
бличной администрации. Зато очень 
часто имеет место перегруженность 
стендов неоправданно подробными 
выдержками из законодательства, что 
запутывает и дезориентирует человека, 
приводит к необходимости получения 
дополнительных консультаций. В этом 
случае нивелируется само назначение 
информационных стендов, ведь субъ-
екту обращения становится проще 
узнать необходимую информацию не-
посредственно у персонала. Важными 
для потребителя являются также све-
дения о размерах и порядке уплаты со-
ответствующих сборов за администра-
тивные услуги, банковских реквизитов 
и т. п. Для обеспечения удобства потре-
бителей, особенно для слабовидящих 
граждан, целесообразно оборудовать 
стенды элементами внешнего освеще-
ния, а надписи выполнить удобным 
для зрительного восприятия крупным 
шрифтом и оформить их люминесцент-
ной краской. В случае значительных 
объемов важной информации целе-
сообразно размещение своеобразной 
«книги» прикрепленных к стенду пере-
кидных «карманов», в которые можно 
положить сразу несколько листов и 
перелистывать их непосредственно на 
стенде [5, с. 103–104]. Приведенные 
критерии значительно улучшат доступ-
ность информации о предоставлении 
административных услуг.

Выборочный анализ развития сай-
тов субъектов предоставления адми-
нистративных услуг позволяет утверж-
дать, что большинство из них характе-
ризуется высоким уровнем развития 
в части информирования об админи-
стративных услугах. Наряду с этим не-
обходимо отметить, что сегодня не от-
лажен механизм обмена информацией 
между гражданином и органом власти 
в режиме on-line. Большинство сай-
тов органов публичной власти только 
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предоставляют общую информацию об 
услугах, размещают бланки информа-
ционных и технологических карт на ее 
получение и не предусматривают воз-
можностей для ответа на обращение, 
предоставление электронного админи-
стративного акта. Кроме того, нет еди-
ной информационной инфраструктуры 
для установления взаимодействия и 
обмена информацией между ведом-
ствами органов власти, что делает 
невозможным предоставление боль-
шинства административных услуг в ре-
жиме «единого окна». Фактически, не 
введен механизм защиты электронных 
документов путем применения цифро-
вой подписи, обязательного реквизита 
электронного документа, что является 
основанием для его учета и приобрете-
ния юридической силы. Также следует 
отметить, что в Украине отсутствуют 
единые требования к web-сайтам ор-
ганов публичной администрации. Это 
во многом связано с тем, что сайты не 
признаются действующим законода-
тельством как средства массовой ин-
формации.

Применение возможностей элек-
тронного управления, ведения элек-
тронного документооборота будут 
способствовать повышению оператив-
ности процесса предоставления ад-
министративных услуг, прозрачности 
и открытости этой деятельности, на-
лаживанию обратной связи органов 
власти и получателей администра-
тивных услуг, а также росту доверия 
общества к власти. Как отмечает Г.М. 
Писаренко, применение электронных 
возможностей общения для предостав-
ления административных услуг повы-
сит их удобство и качество [6, с. 141].  
Л.В. Бесчастнова рассматривает on-line 
услуги как фактор снижения ресурс-
ных затрат административных органов  
[7, с. 77]. По этому поводу И.В. Дроз-
дова отмечает: «... это возможность 
дополнительных консультативных 
услуг, экономия бланков, времени и 
усилий как служащих, так и граждан; 
это создание возможности для обра-
щения лицам, которые по состоянию 
своего здоровья вынуждены обращать-
ся в административные органы через 
доверенных лиц или представителей; 
это и возможность проведения социо-
логических исследований» [8, с. 170]. 
Учитывая изложенное, считаем, что 
выполнение web-сайтами органов вла-

сти исключительно информационной 
функции недостаточное как для раз-
вития технологии e-управления в Укра-
ине, так и для дальнейшего развития 
информационного общества в нашей 
стране.

Обязанность субъектов предостав-
ления административных услуг обе-
спечить осуществление должностны-
ми лицами приема субъектов обраще-
ний согласно графику, утвержденному 
руководителем соответствующего 
субъекта предоставления администра-
тивных услуг, является одним из ме-
ханизмов обеспечения права лично 
обращаться в органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления и к должностным лицам этих 
органов, определенного ст. 40 Консти-
туции Украины [9]. Согласно опроса 
посетителей центров предоставления 
административных услуг в 10 горо-
дах Украины, режимом работы органа 
удовлетворены подавляющее большин-
ство граждан (полностью удовлетво-
рены – 64,9%, преимущественно до-
вольны – 27,5%, преимущественно не 
удовлетворены – 4,5%, совсем не удов-
летворены – 2,1%) [4]. Заметим, что, в 
соответствии с Законом Украины «Об 
административных услугах», личный 
прием субъектов обращения за адми-
нистративными услугами осуществля-
ют только те субъекты предоставления 
административных услуг, которые еще 
не передали все свои административ-
ные услуги в компетенцию центра пре-
доставления административных услуг. 
Если все административные услуги 
предоставляются через центр предо-
ставления административных услуг, то 
субъект предоставления администра-
тивных услуг не должен осуществлять 
прием субъектов обращений.

Одним из приоритетных вариантов 
предоставления информации по вопро-
сам административных услуг являет-
ся дистанционное информирование 
потребителей таких услуг в ответ на 
их обращение за помощью соответ-
ствующих технических средств связи. 
Консультативная помощь посредством 
телефонной связи является одним из 
самых эффективных способов предо-
ставления информации. Поэтому, с це-
лью улучшения качества предоставле-
ния информации об административных 
услугах, целесообразно ввести семина-
ры, тренинги по коммуникации и тех-

ники ведения беседы. Кроме этого, для 
четкого подсчета количества предо-
ставленных консультаций отдельным 
работником и офисом в целом каж-
дая телефонная консультация должно 
фиксироваться в компьютерной базе 
данных. В форме для фиксации теле-
фонных консультаций следует предус-
мотреть такие параметры, как общие 
данные о лице, которое обращается, и 
тематику запроса. На основе этой тема-
тики запросов формируется база дан-
ных (из наиболее типичных вопросов), 
которая в дальнейшем является очень 
хорошим отдельным источником ин-
формации [5, с. 105].

Поддержание контактов с помощью 
электронной почты является одним из 
самых перспективных в развитии спо-
собов консультирования субъектов об-
ращения, учитывая интенсивный рост 
численности пользователей Интернет, 
а также скорость и удобство приме-
нения электронной корреспонденции. 
Основным при применении электрон-
ной почты должно стать четкое указа-
ние электронного адреса на всех ин-
формационных носителях и источни-
ках сведений о деятельности субъектов 
предоставления административных ус-
луг. Вместе с тем система технических 
средств, предоставления потребителям 
консультаций не будет полной без вве-
дения и других, кроме электронной по-
чты, альтернативных средств электрон-
ной связи с потребителями. В частно-
сти, необходимо создание консультаци-
онных рубрик на сайте, которые пери-
одически и своевременно обновлялись 
бы. Предоставление консультаций в 
режиме реального времени в электрон-
ной почте является особенно перспек-
тивной. Аналогичными программами 
является ICQ, а также QIP или Skype, 
которые обеспечивают голосовое об-
щение персонала с потребителем (что 
особенно важно для людей с наруше-
ниями зрения) [5, с. 108].

Важной составляющей удобного 
информационного обеспечения дея-
тельности субъектов предоставления 
административных услуг является 
обеспечение потребителей услуг спра-
вочно-информационными материала-
ми (справочниками, буклетами, бро-
шюрами, информационными листов-
ками и т. п.). Основное назначение 
справочников состоит в обеспечении 
доступа к большим объемам системно 
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изложенных сведений о деятельности 
субъекта предоставления администра-
тивных услуг и порядка предостав-
ления отдельных категорий админи-
стративных услуг. Учитывая то, что 
в указанных справочниках должна 
содержаться информация, в значи-
тельной степени идентична сведени-
ям, предусмотренным к включению в 
информационные карточки, необходи-
мость справочников обусловливается 
главным образом системностью и объ-
емом представленной в них информа-
ции. Часть справочников должна быть 
размещена непосредственно у субъек-
та предоставления административных 
услуг, другую же – можно разместить 
в других органах и учреждениях в 
пределах административно-террито-
риальной единицы (например, в от-
делениях почты или государственных 
банков). Также указанные справоч-
ники могут быть изложены и в элек-
тронной форме на web-сайте и других 
электронных ресурсах субъекта пре-
доставления административных услуг 
[5, с. 109–110].

Обязательным инструментом кон-
троля и улучшения качества услуг яв-
ляется обратная связь с потребителя-
ми услуг, что предполагает выяснение 
мнения потребителей услуг о текущем 
качестве услуг и возможных путях 
улучшения качества. В связи с этим, 
законодателем было возложена на 
субъекты предоставления администра-
тивных услуг обязанность по обеспече-
нию обустройства ящика для выраже-
ния субъектами обращений замечаний 
и предложений относительно качества 
предоставления административных 
услуг, проведению ежегодного анали-
за таких замечаний и предложений, 
принятию соответствующих мер. С 
целью соблюдения принципов откры-
тости и прозрачности, целесообразно 
в обобщенной форме периодически 
информировать общественность о по-
лученных замечаниях и предложениях, 
запланированных и реализованных ме-
рах реагирования.

Выводы. Анализ информационного 
обеспечения функционирования систе-
мы предоставления административных 
услуг со стороны государственных ин-
ститутов показал о наличии определен-
ных проблем в этой сфере. Считаем, что 
устранение имеющихся недостатков и 
реализация указанных выше рекомен-

даций позволит значительно повысить 
эффективность предоставления адми-
нистративных услуг, снизить уровень 
коррупции и злоупотреблений среди 
соответствующих должностных лиц и, 
следовательно, улучшить отношения 
между властью и общественностью.
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ИЛИ НАСИЛИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СЛУЖЕБНОГО ЛИЦА 
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Summary
Article is devoted research of history of development of the domestic legislation on threat or violence concerning the office person 

or the citizen which performs a public debt. Stages of evolution of this actus reus during the Soviet period are specified. Criminal 
codes contained two kinds of infringement normal or, on terminology of the law, correct administrative activity of public authorities: 
resistance to representatives of the power and compulsion of its representatives. Action of rates was limited to time frameworks: 
the representative of the power should be directly at accomplishment put on it the law of obligations that insufficiently adequately 
displayed social needs of a right protection of the specified persons. Accumulating of concepts in rates of head of the penal statute 
“Crimes against a management order” has thus taken place noted by scientists-jurists so-called: “the representative of the power”, 
“official”, “public man”, “the representative of the public”, “the national combatant” and “the citizen who performs a public debt or 
obligations on public order protection”. Thus the law did not contain any legal determination, on what representatives of jurisprudence 
repeatedly paid attention.

Key words: criminal law, the Soviet criminal legislation, threat or violence concerning the office person or the citizen which 
performs a public debt.

Аннотация
Статья посвящена исследованию истории развития отечественного законодательства об угрозе или насилии относительно 

служебного лица или гражданина, который исполняет общественный долг. Определены этапы эволюции этого состава пре-
ступления в советский период. Уголовные кодексы УССР 1922 и 1927 годов содержали два вида нарушения нормальной или, 
по терминологии закона, правильной управленческой деятельности органов государственной власти: сопротивление предста-
вителям власти и принуждение ее представителей. Действие норм ограничивалось временными рамками: представитель вла-
сти должен был находится непосредственно при выполнении положенных на него законом обязанностей, что недостаточно 
адекватно отображало социальные нужды уголовно-правовой охраны указанных лиц. В Уголовном кодексе УССР 1960 года 
берется под особую государственную защиту сфера государственного управления – охрана общественного порядка, осущест-
вляемая работниками милиции, народными дружинниками, представителями общественности. Однако при этом произошло 
отмеченное учеными-правоведами так называемое «накопление понятой» в нормах главы ІХ «Преступления против порядка 
управления»: «представитель власти», «должностное лицо», «общественник», «представитель общественности», «народный 
дружинник» и «гражданин, который исполняет общественный долг или обязанности по охране общественного порядка». При 
этом закон не содержал никакого легального определения, на что неоднократно обращали внимание представители уголовно-
правовой науки.

Ключевые слова: уголовное право, советское уголовное законодательство, угроза или насилие относительно служебного 
лица или гражданина, который исполняет общественный долг.

Постановка проблемы. Го-
воря об истории состава 

угрозы или насилия относительно 
служебного лица или гражданина, 
который исполняет общественный 
долг, следует отметить, что после 
октябрьского переворота 1917 года 
законодатель отказался от обеспе-
чения нормальной деятельности ор-
ганов власти посредством установ-
ления специальных норм. Отказав-
шись от прежней, так называемой 
«буржуазной уголовно-правовой 
базы», но, имея вместе с тем острую 
необходимость в охране функцио-
нирования своего аппарата, власть 
прибегла к конструированию таких 
норм, которые позволяли относить к 

преступному любое посягательство 
на нее.

Актуальность темы. Разные 
аспекты проблемы уголовно-право-
вой охраны служебного лица или 
гражданина, который исполняет 
общественный долг, исследова-
лись отечественными специалиста-
ми, в частности П.П. Андрушко,  
В.А. Навроцким, В.И. Осадчим, 
Н.И. Пановым, В.В. Сташисом,  
Е.Л. Стрельцовым, Н.И. Хавроню-
ком, С.С. Яценко и другими. Не-
смотря на то что работы представ-
ленных авторов имеют большое 
научное и практическое значение, 
остается много нерешенных вопро-
сов относительно оптимизации от-

ветственности за угрозу или наси-
лие относительно служебного лица 
или гражданина, который исполняет 
общественный долг.

Целью статьи является ис-
следование истории развития от-
ечественного законодательства об 
угрозе или насилии относительно 
служебного лица или гражданина, 
который исполняет общественный 
долг, с целью определения основ-
ных этапов эволюции этого состава 
преступления в советский период 
с учетом современных достижений 
уголовно-правовой науки.

Изложение основного материала  
исследования. Первые акты совет-
ского уголовного законодательства 
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имели резко классовый характер и 
основывались на идее революцион-
ного насилия [1, с. 22]. В основном 
ответственность за преступления в 
первые года советской власти уста-
навливалась отдельными декретами, 
постановлениями и инструкциями. 
Так, нормы, которые устанавливают 
ответственность за преступления, со-
держались в декретах о земле, о суде 
и революционных трибуналах, были 
приняты декреты о взяточничестве, 
спекуляции, набатном звоне и т. п.

Со временем нормативные акты 
первых лет советского государства, 
которые реагировали на наиболее 
настоятельные в конкретный исто-
рический момент проблемы, по-
степенно уступали место система-
тизированным актам. Требовалась 
унификация законодательства, в том 
числе и в сфере уголовного права. 
Такими актами, которые решили 
проблему систематизации и уни-
фикации, стали Уголовный кодекс 
(далее – УК) РСФСР 1922 года [2] и 
практически идентичный с ним УК 
УССР 1922 года, который постанов-
лением Всеукраинского централь-
ного исполнительного комитета от 
23 августа 1922 года был введен в 
действие на территории всей Укра-
инской Советской Социалистиче-
ской Республики [3].

В УК УССР 1922 года законода-
тель, определяясь с преступления-
ми, которые раньше имели самосто-
ятельную обособленность, включил 
в главу «Преступления против по-
рядка управления» (ст. ст. 74–104) 
не только те, которые уже такими 
когда-то признавались (преступле-
ния против правосудия, военные 
преступления и т. п.), но и множе-
ство других: бандитизм, уклонение 
от уплаты налогов, фальшивомо-
нетничество, контрабанду, наруше-
ние правил о валютных операциях, 
умышленное уничтожение госу-
дарственного или общественного 
имущества и др. В результате почти 
все действия, которые так или ина-
че задевали интересы государства и 
непосредственно не были «контрре-
волюционными», стали именовать-
ся преступлениями против порядка 
управления, то есть объект посяга-
тельства был значительно расширен 
[3, с. 26–37].

Стараясь сформулировать общие 
признаки всех указанных видов пре-
ступлений, законодатель впервые 
закрепил понятие посягательства 
на порядок управления, установив, 
что таким есть «всякое действие, 
направленное на нарушение пра-
вильного функционирования под-
чиненных органов управления или 
народного хозяйства, соединенное 
с сопротивлением или неповинове-
нием законам Советской власти, с 
препятствованием деятельности ее 
органов и другими действиями, ко-
торые служат причиной ослабления 
силы и авторитета власти» [3, с. 26].

Ст. 86 УК УССР 1922 года пред-
усматривала ответственность за 
противодействие власти в том слу-
чае, если потерпевший в момент 
посягательства находился при вы-
полнении возложенных на него за-
коном обязанностей. При этом, в за-
висимости от степени воздействия 
на потерпевшего, наказание варьи-
руется от лишения свободы не ниже 
полгода до высшей меры наказания 
[3, с. 32].

В УК УССР 1927 года все пре-
ступления против порядка управле-
ния подразделялись на «особо опас-
ные для Союза ССР преступления 
против порядка управления» и «дру-
гие преступления против порядка 
управления» [4, с. 25–39]. Таким 
образом, было две группы престу-
плений против порядка управления.

Специалисты в области уголов-
ного права во время действия УК 
УССР 1927 года отдельно выделя-
ли преступления против органов 
власти, под которыми понимались 
общественно-опасные действия, 
той или иной мерой нарушающие 
правильную деятельность органов 
власти или вызывающие ослабление 
силы и авторитета органов власти 
[5, с. 258]. К таким посягательствам 
относилось такое преступление, 
как сопротивление представителям 
власти (ст. 69 УК УССР 1927 года)  
[4, с. 25]. Преступление выражалось 
в сопротивлении представителю 
власти отдельными гражданами с 
целью воспрепятствовать выполне-
нию им своих служебных обязанно-
стей, то есть в активных действиях. 
Это преступление было направлено 
не против любого должностного 

лица, а лишь против представите-
ля власти. При этом сопротивление 
представителю власти совершалось 
во время выполнения им служебных 
обязанностей. 

В 1958 году Верховным Советом 
СССР был принят Закон «Об Ос-
новах уголовного законодательства 
Союза СССР и союзных республик» 
[6], на его основе 28 декабря 1960 
года – Уголовный кодекс Украин-
ской ССР, который был введен в 
действие с 01 апреля 1961 года. 
Надо отметить, что данный Кодекс 
в значительной степени был резуль-
татом законотворческой работы уже 
украинского законодателя [7].

В УК УССР 1960 года содержал-
ся ряд норм, что обеспечивали ох-
рану лиц, которые выполняют свой 
служебный или общественный долг, 
а также их близких родственников. 
Система данных норм не была ста-
тической, на протяжении всего вре-
мени действия УК УССР 1960 года 
в него постоянно вносились измене-
ния и дополнения, направленные на 
усиление охраны таких лиц.

Так, ст. 190 УК УССР 1960 года 
было предусмотрено ответствен-
ность за угрозу убийством, нанесе-
нием тяжелых телесных поврежде-
ний или уничтожением имущества 
путем поджога относительно слу-
жебного лица или общественника, 
совершенные с целью прекратить 
служебную или общественную дея-
тельность или изменить ее характер 
в интересах того, кто угрожает (ч. 1 
ст. 190 УК УССР 1960 года). Также 
уголовно-наказанным было нане-
сение легкого телесного поврежде-
ния, побоев или совершения других 
насильственных действий относи-
тельно служебного лица или обще-
ственника в связи с его служебной 
или общественной деятельностью 
(ч. 2 ст. 190 УК УССР 1960 года)  
[8, с. 74].

Разъясняя положение ст. 190 
УК УССР 1960 года, профессор  
В.И. Шакун отмечал, что, в отличие 
от ч. 1 данной нормы, в ее ч. 2 го-
ворилось о нанесении легких теле-
сных повреждений, побоев и совер-
шении других насильственных дей-
ствий относительно должностного 
лица и общественника не только с 
целью прекращения или изменения 
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их деятельности, но и в связи с их 
служебной или общественной де-
ятельностью. Поэтому такие дей-
ствия относительно указанных лиц, 
а также гражданина в связи с его 
участием в предупреждении или 
прекращении преступлений и нару-
шений общественного порядка мог-
ли быть содеянные как с целью до-
биться прекращения или изменения 
служебной или общественной дея-
тельности, так и целью отомстить за 
нее [9, с. 787–788].

Выводы. Уголовные кодексы 
УССР 1922 и 1927 годов содержа-
ли два вида нарушения нормальной 
или, по терминологии закона, пра-
вильной управленческой деятель-
ности органов государственной 
власти: сопротивление представите-
лям власти и принуждение ее пред-
ставителей. Действие норм огра-
ничивалось временными рамками: 
представитель власти должен был 
находиться непосредственно при 
исполнении положенных на него 
законом обязанностей, который не-
достаточно адекватно отображал 
социальные нужды уголовно-право-
вой охраны указанных лиц. С при-
нятием УК Украинской ССР 1960 
года изменилась система построе-
ния Особой части данного уголов-
ного закона, в частности законода-
тель отказался в нем от распределе-
ния преступлений против порядка 
управления на две группы. В УК 
УССР 1960 года берется под осо-
бую государственную защиту сфе-
ра государственного управления –  
охрана общественного порядка, 
осуществляемая работниками ми-
лиции, народными дружинниками, 
представителями общественности 
(ст. ст. 188, 1881, 189, 190, 1901 УК 
УССР 1960 года). Непосредствен-
но безопасности служебных лиц и 
общественных активистов касалась 
ст. 190 УК УССР 1960 года, которая 
предусматривала ответственность 
за угрозу или насилие относительно 
служебного лица или общественни-
ка. Однако состоялось отмеченное 
учеными-правоведами так называ-
емое «накопление понятий» в нор-
мах главы ІХ «Преступления против 
порядка управления»: «представи-
тель власти», «должностное лицо», 
«общественник», «представитель 

общественности», «народный дру-
жинник» и «гражданин, который 
исполняет общественный долг или 
обязанности по охране обществен-
ного порядка». При этом закон не 
содержал никакого легального опре-
деления, на что неоднократно обра-
щали внимание представители уго-
ловно-правовой науки.
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Summary
The paper analyzes the approaches to the definition of «freedom» and «necessity» in the evolution philosophies from antiquity 

until now. The problem is seen as a continuous historical and philosophical heritage. It is noted that the issue of the relationship 
between freedom and necessity at various times was the starting point for determining the extent of personal responsibility of man. 
Without recognition of individual freedom can not talk about his responsibility for his actions. We consider that the construction of 
modern society, conscious realization principle in social life dramatically increase the extent of personal freedom and at the same 
time – as a social and moral responsibility of each person. In philosophical and legal discourse, the category of «responsibility» is 
considered as an indissoluble unity with the category of «freedom» is a kind of «reverse side» of freedom. The wider the margin, 
the greater the responsibility, and, conversely, the more content embedded in responsibility, the more freedom it requires for its 
implementation. 

Key words: man, human rights, freedom, activity, need, creativity, culture, responsibility, legal norms.

Аннотация
В статье анализируются подходы к определению понятий «свобода» и «необходимость» в эволюции философских уче-

ний, начиная с античности и заканчивая нашими днями. Проблема рассматривается как сквозная в историко-философском 
наследии. Отмечается, что решение вопроса о соотношении свободы и необходимости в разные эпохи было исходным пун-
ктом определения степени личностной ответственности человека. Без признания свободы личности не может идти речь о 
ее ответственности за свои поступки. Рассматривается, что построение современного общества, воплощение сознательного 
начала в социальную жизнь резко увеличивают степень личной свободы и одновременно меру социальной и моральной от-
ветственности каждого человека. В философско-правовом дискурсе категория «ответственность» рассматривается в нераз-
рывном единстве с категорией «свобода», является своего рода «обратной стороной» свободы. Чем шире границы свободы, 
тем больше ответственность, и, наоборот, чем больше смысла вложено в ответственность, тем больше свободы она требует 
для своей реализации.

Ключевые слова: человек, права человека, свобода, деятельность, право, необходимость, творчество, культура, ответ-
ственность, юридические нормы.

Постановка проблемы. Ре-
шение антиномии «свобо-

да или необходимость» в истории 
философии зависело от того, к како-
му из направлений тяготели те или 
иные мыслители – к эссенциализму 
или экзистенциализму, то есть от 
того, что для них было первичным – 
сущность (эссенция) или существо-
вание (экзистенция). Для сторонни-
ков первого направления свобода 
была только эманацией, конкретным 
воплощением необходимости со 
случайными отклонениями от нее. 
Те же философы, которые тяготели 
к другому направлению, рассматри-
вали свободу как первичную ре-
альность человеческой жизни, в то 
время как в необходимости видели 
только абстрактное понятие.

Целью статьи является необхо-
димость исследования подходов к 
определению понятий «свобода» и 
«необходимость» в эволюции фило-
софских учений, начиная с антично-
сти и заканчивая нашими днями.

Изложение основного материала  
исследования. Рассмотрение про-
блемы необходимости было начато 
в античной философии. По мнению 
древнегреческих мыслителей, миром 
человеческих судеб правит необходи-
мость, рок, судьба. Сила ее непреодо-
лимая, ее повелению послушные не 
только люди, но и сами боги. 

Мыслители ранней классики, на-
чиная сомневаться в обоснованно-
сти мифологически-образного ми-
ровосприятия, из которого возникла 
философия, осуществляют посте-
пенный переход от него к согласо-
ванию духовного мира человека и 
способности к философской рефлек-
сии. Первое использование понятия 
необходимости встречается в уче-
нии Фалеса, который абсолют тол-
ковал как чувственно-материальный 
космос, а сильнейшим в нем считал 
необходимость. По Гераклиту, пе-
риодическое рождение и сгорание 
единого космоса в течение вечности 
происходит согласно судьбе, которая 

все предопределяет и тождественна 
необходимости. Сущность судьбы 
заключается в пронизывающем суб-
станцию Вселенной логосе (уме), 
который и является судьбой, что 
создает сущее из противоположных 
стремлений.

Детерминизм берет начало в ато-
мистической концепции Демокрита. 
По этой концепции, весь предмет-
но-вещный мир, его гармония жест-
ко и однозначно детерминированы 
велениями неумолимого рока, не-
возмутимой судьбы. Человек явля-
ется частью этого мира (космоса) 
и в этом плане становится своео-
бразным «атомом» общественного 
«космоса». Судьба так же неумоли-
мо определяет поступки людей, как 
необходимость жестко определяет 
движение в пустоте каждого атома.

Этой концепции противостоит 
концепция Эпикура, согласно кото-
рой каждый атом является самосто-
ятельным целым – единичным (ин-
дивидом), а не «частью» какого-то 
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другого единого (общественности). 
Поэтому каждый имеет собственный 
«закон» движения, отличающийся 
от направления движения осталь-
ных атомов. Возникновение этой 
внутренней автономии индивида 
знаменовало рождение личностной 
свободы человека. Определяя необ-
ходимость как несчастье для людей, 
Эпикур отрицает ее.

Аристотель соглашался с мне-
нием, что необходимость является 
неумолимой, потому что она идет 
вразрез движению, которое осу-
ществляется по собственному реше-
нию и в соответствии с сознатель-
ным рассуждением. Ученый пришел 
к выводу о взаимном исключении 
свободы и необходимости. Аристо-
тель отчетливо противопоставлял 
объективную необходимость свобо-
де (хотя само понятие «свобода» он 
не использовал, подчеркивая созна-
тельный свободный выбор, который 
осуществляет человек).

Рассмотрение проблемы свободы 
и необходимости было продолжено 
во времена Средневековья. С одной 
стороны, в теологии было опреде-
лено, что начало мира положил Бог, 
создавший его в духе добра. Из этого 
следует, что человек, будучи Господ-
ним творением, должен быть по сво-
ей природе добрым. С другой – тео-
логия отмечала, что человек, каким 
он есть сейчас, злой, это и является 
причиной основного религиозного 
догмата раскаяния и необходимости 
существования церкви.

Августин решительно признает 
неотъемлемую естественную свобо-
ду человеческой воли, без которой 
человеку невозможно было бы нести 
ответственность за любой поступок. 
Он вносит признак свободы в само 
определение свободы как движение 
духа, который якобы является не 
вынужденным. Все единичные и от-
дельные предметы воли могут быть 
сведены к одному общему – блажен-
ству. 

Одним из последователей Авгу-
стина, который рассматривал про-
блему свободы и необходимости, 
был Фома Аквинский. Его основная 
мысль заключалась в том, что конеч-
ная цель всех человеческих желаний 
и действий с необходимостью одна 
и та же – благо. Но она, как и лю-

бая другая цель, может достигаться 
неопределенным количеством раз-
личных способов, в борьбе между 
которыми реализуется свобода чело-
веческой воли. 

Таким образом, в средневековье 
свобода характеризовалась как абсо-
лютное отклонение от необходимо-
сти, а значит, и от Бога, когда чело-
век склоняется к добру и действует в 
нем, свобода совпадает с необходи-
мостью, а когда ко злу – то противо-
стоит Богу и необходимости.

Синтезу необходимости и сво-
боды предшествовало исторически 
нарастающее в своей интенсивности 
осознание их предельной противо-
положности. Научной основой этого 
осознания были огромные успехи 
механистического детерминизма – 
сначала в учении о природе, а затем 
и в антропологии XVII–XVIII вв. 
Понятие необходимости постепенно 
охватило не только физическую при-
роду, сферу материальных тел, но 
также и мир психической причинно-
сти [5, с. 71].

В Новое время Т. Гоббс акценти-
ровал внимание на важных для по-
нимания сущности свободы вопро-
сах: о соотношении внутренних и 
внешних ограничений человеческой 
деятельности, свободе внутренней 
и внешней, объективном и субъ-
ективном детерминизме. Т. Гоббс 
разработал теорию внешнего детер-
минизма, согласно которой разгра-
ничивал свободу желания и свободу 
действия. Он рассматривал свободу, 
прежде всего, как отсутствие сопро-
тивления, внешних препятствий для 
движения. Свободную личность Т. 
Гоббс характеризовал как индивида, 
который не встречает сопротивлени-
ем свои желания, ибо способен их 
реализовывать [3, с. 26]. Таким об-
разом, необходимость в концепции 
Т. Гоббса определяется в связи с 
воздействием на человека внешних 
факторов.

Подробнее категории свободы и 
необходимости в их взаимодействии 
проанализировал Б. Спиноза. Он 
различал понятия «свобода челове-
ка» и «свобода воли», первое соот-
нося с принуждением, а второе – с 
необходимостью. Осознание лично-
стью ограниченности собственных 
возможностей, наличия определен-

ных недостатков является важным 
шагом на пути к свободе. В этом кон-
тексте свобода трактуется как осоз-
нанная необходимость. Голландский 
философ утверждал, что личность 
становится свободной тогда, когда 
достигает адекватного постижения 
необходимости, ясно и определенно 
осознает ее. Управляемый аффекта-
ми человек лишен свободы [3, с. 26].

Свобода и необходимость, по 
мнению Б. Спинозы, – это бинар-
ные равноправные категории, при-
сущие самой природе. Природа яв-
ляется свободной, так как сама по 
себе является причиной, сама себя 
создает, так и необходима, посколь-
ку подчиняется определенным за-
конам. Сформулированный Б. Спи-
нозой принцип «Свобода – это по-
знанная необходимость» сориенти-
ровал философов на рассмотрение 
этих двух категорий в соотношении 
[2, с. 123].

Г. Лейбниц, как и Б. Спиноза, от-
рицал свободу воли. Он утверждал, 
что все, в конечном счете, определя-
ется Божьей волей в силу моральной 
необходимости как добровольного 
выбора лучшего. Из всех возможных 
миров, которые заключены во все-
могущем уме, воля, которая является 
управляемой идеей добра, выбирает 
лучший. Внутренняя необходимость 
этого, которая очень отличается от 
интеллектуальной свободы Б. Спи-
нозы, неизбежно требуется высшим 
совершенством Господнего дей-
ствия. Детерминизм Лейбница ха-
рактеризуется идеей, что мировое 
единство реализуется в совокупном 
множестве единичных существ, ко-
торые имеют личную действитель-
ность и самостоятельно участвуют 
в жизни целого, а не подчинены 
только этому целому как внешней 
необходимости. Свобода в его фило-
софской системе сводится к личной 
природе каждого существа как жиз-
недеятельного, что органично разви-
вает свои врожденные физические и 
психические потенции [8].

Немецкая классическая филосо-
фия расширила границы понимания 
свободы и необходимости, связав их 
с рассмотрением взаимодействия 
человека и общества. В частности,  
И. Кант считал, что человеческая 
свобода является не натуралистиче-
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ским феноменом, не естественным, 
а социальным свойством. Воля че-
ловека, которая подчиняется нрав-
ственному закону, является дей-
ствительно свободной волей. Кант 
разграничивал свободу и необхо-
димость как сущностные характе-
ристики различных уровней бытия, 
вовлекающие внешнюю необходи-
мость только к миру феноменов, а 
свободу человека – к ее характери-
стике как ноумена.

И. Фихте перенес вопрос с ана-
лиза поведения индивида на анализ 
процесса исторического развития 
общества. В необходимый поря-
док детерминации он включил всю 
историческую жизни. Хотя эмпири-
ческое содержание исторического 
бытия, по И. Фихте, является ирра-
циональным, оно от этого не стано-
вится бытием случайным и не выпа-
дает из общего детерминизма всего 
происходящего и существующего. И 
если нам кажется, что историческое 
бытие как фактическое бытие во 
времени могло бы быть другим, то 
это – лишь видимость случайности, 
и эта видимость происходит от того, 
что оно еще не понятно.

Что нового было в данных иде-
ях? Во-первых, И. Фихте четче, чем 
Б. Спиноза и И. Кант, провозглашает 
условием возможности свободы по-
знание необходимости. Во-вторых, 
обоснование возможности свободы в 
учении И. Фихте связано с опровер-
жением этического индивидуализ-
ма, а сама проблема свободы была 
перенесена в плоскость историзма. 
Искателем и соискателем свободы 
предстает не атомарный индивид, а 
индивид как деятель исторического 
процесса, как член родовой общины 
[5, с. 73].

В учении Гегеля необходимость 
раскрывается как взаимодействие 
(единство причины и следствия). 
Взаимодействие возникает как вну-
треннее действие или деятельность 
определенного объекта или суще-
ства, в этом смысле оно является 
целостным образованием, действует 
с себя, а не извне. Именно это Гегель 
считает свободой. Он развил идею 
Б. Спинозы о свободе как познанной 
необходимости, отметив: свобода яв-
ляется необходимым условием прак-
тической деятельности человека.  

Личность является следствием эво-
люционного пути, содержанием ко-
торого является освобождение от 
природного, утверждение человека 
разумного и морального [3, с. 28].

Марксистская концепция свобо-
ды и необходимости основывалась 
на диалектическом понимании при-
роды социального детерминизма. К. 
Маркс и Ф. Энгельс отмечали: в сво-
ей практической деятельности люди 
встречаются с конкретно-историче-
ским воплощением исторической 
необходимости в виде природных 
условий жизни, социально-эконо-
мических отношений, материально-
технических средств. Итак, свобода 
личности воплощается в жизнь как 
осуществление возможности путем 
выбора определенной цели и плана 
действий. Ф. Энгельс выразил суть 
свободы следующим образом: сво-
бода является не только познанием 
необходимости, но и использовани-
ем ее на практике со знанием дела 
[1, с. 578].

Решение проблемы свободы и 
необходимости, их соотношения 
в деятельности и поведении лич-
ности имеет большое значение для 
оценки человеческих поступков и 
на современном этапе развития че-
ловечества. В частности, творческая 
деятельность – это диалектическая 
связь свободы и необходимости, 
где репродуктивную сторону можно 
представить как дань необходимо-
сти, но над ней преобладает продук-
тивная сторона – вполне принадле-
жащая свободе [2, с. 125].

Построение современного обще-
ства, воплощение сознательного на-
чала в социальную жизнь резко уве-
личивают степень личной свободы 
и одновременно меру социальной и 
моральной ответственности каждо-
го человека. В философии категория 
«ответственность» рассматривается 
в неразрывном единстве с категори-
ей «свобода», что является своего 
рода «обратной стороной» свободы. 
Чем шире границы свободы, тем 
больше ответственность, и, наобо-
рот, чем больше смысла вложено в 
ответственность, тем больше свобо-
ды она требует для своей реализа-
ции [6].

Классическая философия не-
однократно обращала внимание на 

взаимосвязь, взаимообусловлен-
ность свободы и ответственности. 
В частности, И. Кант разрабатыва-
ет учение о внутреннем отношении 
человека к обязанности, согласно 
которому индивид подчиняет свою 
волю внешней необходимости, при-
нимая последнюю как внутренний 
нравственный закон [10]. Гегель от-
мечал, что стать свободным человек 
может с помощью саморефлексии 
и активности, познавая себя и мир, 
совершая поступки и осознавая от-
ветственность за их последствия. 
Осмысление человеком границ соб-
ственного «Я» способствует осозна-
нию им ответственности за свои же-
лания. Без ответственности свобода 
невозможна [3, с. 28].

В современных исследованиях 
социальную ответственность опре-
деляют как степень соответствия 
действий социальных субъектов  
(в том числе – личности) взаимным 
требованиям, действующим право-
вым и другим общественным нор-
мам, интересам. Механизм действия 
социальной ответственности пред-
полагает взаимодействие ее субъ-
ектов и объекта, контроль за мерой 
выполнения субъектом своих обя-
занностей, установление правоты 
или вины в деятельности субъекта 
[9, с. 81].

Некоторые философы современ-
ной эпохи пытаются определить 
границы свободы личности. В част-
ности, Ф. Хайек считает, что грани-
цы и объем свободы определяются в 
соответствии с границами прав ин-
дивида. Владение собственностью, 
распределение сфер распоряжения 
собственными средствами устанав-
ливает каждому человеку законную 
сферу свободы. По мнению мыс-
лителя, наибольшую возможность 
свободы для всех обеспечивает оди-
наковое ограничение свободы всех 
с помощью единых абстрактных 
правил, которые бы предотвращали 
произвол, дискриминацию или на-
силие. Предлагая такое понимание 
негативной и позитивной свободы,  
Ф. Хайек убежден, что определен-
ные ограничения индивидуальной 
свободы с помощью юридических 
и моральных норм в конечном ито-
ге приводят к появлению более сво-
бодного строя [11, с. 111–114]. Такой 
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подход соответствует главным прин-
ципам толкования свободы в преде-
лах консервативной парадигмы.

Дж. Ролз определяет границы 
свободы в зависимости от соотно-
шения степени равенства людей в 
пользовании различными свободами 
(экономической, политической, сво-
бодой слова). Это должно осущест-
вляться таким образом, чтобы в ито-
ге образовалась самая всеобщая си-
стема свободы [7, с. 183]. Внимание 
к вопросам равенства прав человека 
сближает позиции американского 
философа с либеральным толкова-
нием принципа свободы личности.

Главными пределами свободы 
личности являются интересы дру-
гих членов общества, определенных 
социальных групп, человечества в 
целом. Однако желание отдельно-
го человека не всегда совпадает с 
социальными интересами. Как же 
решить эту проблему? Способом 
разрешения этого противоречия яв-
ляется направление личности с по-
мощью норм морали и права к по-
ступкам, которые не противоречили 
бы интересам общества.

Свобода по своей природе пред-
полагает момент социального равен-
ства, поскольку любой ее носитель 
становится свободным лишь на-
столько, насколько он поддерживает 
единство и свободу всей социальной 
системы [4, с. 225]. А этого невоз-
можно достичь без осознания субъ-
ектом своей ответственности перед 
другими субъектами. Мера социаль-
ной ответственности возрастает по 
мере развития гражданских свобод, 
демократии, культуры членов обще-
ства и возможности их самореали-
зации, активности в решении обще-
ственных проблем [9, с. 82].

Выводы. Таким образом, можно 
сделать вывод, что свобода лично-
сти – это важный феномен не только 
в бытии отдельного человека, но и в 
построении социальных отношений. 
Свобода является неотъемлемой со-
ставляющей социальной системы, 
которая определяется через постоян-
ные отношения с другими ее состав-
ляющими. Эффективность функ-
ционирования любой социальной 
системы определяется тем, насколь-
ко активно в ее пределах действует 
личность, насколько она реализует, 

раскрывает себя как реального твор-
ца действительности. А это зависит 
от того, насколько свобода личности 
входит в общий механизм жизнеде-
ятельности социума, будучи нераз-
рывно связанной с социальной от-
ветственностью.
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Summary
The article investigates the phenomenon of legal behavior. Based on the results of the state of scientific understanding of the legal 

behavior, disclosed the main approaches to the definition of its concepts. Investigated signs of legal behavior. Pointing out that legal 
behavior – a complex legal phenomenon that has allowed to allocate its basic types, their characteristics disclosed. System analysis of 
this category formed the approach to the separation of branches of the legal nature of the criteria for the behavior of the legal norm that 
it regulates and legal implications, and conscious attitude to his subject. In conclusion The features of legal behavior in the context of 
human behavior.
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Аннотация
В статье исследуется феномен правового поведения. На основании полученных результатов о состоянии научного по-

нимания правового поведения раскрыты основные подходы к определению его понятия. Исследованы признаки правового 
поведения. Указано на то, что правовое поведение – сложное правовое явление, что позволило выделить его основные виды, 
раскрыть их характеристики. Системный анализ указанной категории сформировал подход к разделению видов правового 
поведения за критериями характера правовой нормы, которая его регламентирует, правовых последствий и сознательного от-
ношения к нему субъекта. В качестве вывода определены особенности правового поведения в контексте поведения человека.

Ключевые слова: правовое поведение, норма права, правомерное поведение, противоправное поведение, злоупотребле-
ние правом.

Постановка проблемы. В со-
временной юриспруденции 

внимание ученых все чаще сосредо-
тачивается на проблеме личности как 
высшей ценности общества. В интере-
сах человека и общества осуществля-
ются фундаментальные исследования 
в этой сфере: детально изучается про-
блема истинных ценностей в праве; 
определяются личностные аспекты 
политико-правовой действительности; 
рассматриваются аспекты правового 
сознания и поведения, их социально-
духовные, моральные характеристики; 
по-новому отражаются проблемы соот-
ношения допустимого и запрещенного 
в поступках. Принципиальным факто-
ром, который определяет место чело-
века в обществе, есть его отношение к 
праву и социально-правовой действи-
тельности. О характере действий субъ-
екта в сфере правового регулирования 
возможно говорить исходя из оценок, 
зафиксированных в юридических нор-
мах.

Актуальность темы. Актуаль-
ность исследования правового поведе-
ния, по нашему мнению, определяет-
ся следующим. Понимание права как 
совокупности правил поведения об-
условливает синонимичность права и 
поведения субъектов, необходимость 
анализа поведения как объекта право-
вых отношений и характеристики би-

хевиористического подхода к анализу 
права, в основу которого заложено 
взаимодействие «право-поведение». 
Указанное аргументирует принадлеж-
ность поведенческого аспекта права к 
предмету интересов теоретико-право-
вого познания, поскольку социальная 
регулятивность права нацелена на по-
ведение субъектов и именно она опре-
деляет уровень эффективности права и 
правового регулирования.

Именно поэтому теория права об-
ращается, прежде всего, к характери-
стике взаимодействия субъектов, обо-
сновывая критерии оценки конкретно-
го поведения. Поведение есть результа-
том реализации права, и лишь его объ-
ективная оценка определяет степень 
соответствия поведения правовым тре-
бованиям или противоречия им.

Существующие в современной юри-
дической науке подходы к проблеме пра-
вового поведения касаются таких аспек-
тов, как анализ категориальной характе-
ристики этого понятия; определение фак-
торов, влияющих на характер поведения 
в сфере права; исследование мотивов по-
ведения, интересов, лежащих в его осно-
ве и определяющих его виды. Речь идет 
о работах таких известных ученых, как 
С.И. Архипов, М.В. Баглай, С.Н. Братусь,  
С.Д. Гусарев, В.В. Дудченко, В.Н. Кудряв-
цев, В.В. Лемак, Л.A. Луць, С.И. Мак-
симов, Н.И. Матузов, B.C. Нерсесянц,  

Ю.Н. Оборотов, Н.Н. Онищенко,  
П.М. Рабинович, О.Ф. Скакун, А.Н. Ти-
хомиров, М.В. Цвик, Ю.С. Шемшученко.

Целью статьи является исследо-
вание природы правового поведения 
через определение понятия правового 
поведения, его основных признаков, 
видов; сравнительный анализ со смеж-
ными правовыми категориями.

Изложение основного материала 
исследования. Человеческое общество 
может быть определено как специфи-
ческая совместная деятельность лю-
дей, которые обладают волей и созна-
нием. Основным элементом функцио-
нирования общества есть социальное 
действие, отражаемое в форме челове-
ческого поведения, ориентированного 
на другого человека. Человек стремит-
ся к удовлетворению желаемых по-
требностей и интересов, что вызывает 
чрезвычайную разнообразность его по-
ведения в форме поступков и действий. 
При этом действия каждого отдельного 
человека, нацеленные на удовлетворе-
ние своих потребностей и интересов, 
находятся во взаимодействии и взаимо-
зависимости от действий и поступков 
других членов общества. Следователь-
но, выбор поведения отдельного чело-
века обусловлен не только его личными 
потребностями и интересами, но и дол-
жен соотноситься с интересами и по-
требностями других членов общества. 
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В связи с этим общество выработало 
критерии оценки поведения индивидов 
в тех или иных сферах совместной дея-
тельности [1, с. 418].

Поведение человека воплощается 
в разнообразных деятельных формах, 
в том числе и таких, которые право не 
может и не должно регулировать. По 
мнению Ю.О. Козенко, правовое по-
ведение ограничивается следующими 
критериями: социальная значимость 
поведения; отраженность поведения 
в форме конкретных действий; осоз-
нанность таких действий [1, с. 418].  
В результате анализа подходов к по-
ниманию исследуемого феномена, под-
держим позицию, согласно которой 
правовое поведение отличается рядом 
общесоциальных и юридических при-
знаков [2, с. 420].

Важным признаком правового по-
ведения есть его социальная значи-
мость, поскольку правовые поступки 
людей влияют на систему обществен-
ных отношений. В силу своей соци-
альной значимости любой человече-
ский поступок вызывает человеческую 
реакцию – одобрение или осуждение. 
В этом и проявляется социальная ха-
рактеристика (оценка) поведения, ко-
торое может быть либо общественно 
полезным, либо общественно вредным 
(опасным) [3, с. 350].

Второй признак заключается в том, 
что правовое поведение должно иметь 
волевой и сознательный характер. 
Субъекты должны адекватно осозна-
вать обстоятельства, характер пове-
дения и иметь возможность осущест-
влять свою волю и направлять свои 
поступки [4, с. 197].

Значимым признаком есть четкая 
регламентация правового поведения. 
Она состоит в том, что как объектив-
ные, так и субъективные стороны по-
ведения регламентированы правом, 
закреплены в правовых источниках и 
ограничены определенными рамками. 
«Эти рамки, – пишет В.Н. Кудрявцев, –  
с одной стороны, отражают реальные 
возможности регулирования человече-
ского поведения правовыми средства-
ми, а с другой – гарантируют от излиш-
него вмешательства в деятельность го-
сударственных органов, общественных 
организаций, трудовых коллективов, 
граждан» [5, с. 37].

Юридический признак правового 
поведения состоит в его подконтроль-

ности государству в лице правопри-
менительных и правоохранительных 
органов, соответствующей сопряжен-
ности с юридическими последствиями. 
Такой подход к определению правового 
поведения разделяется большинством 
ученых [6, с. 418; 7, с. 561].

Функциональный признак состоит 
в том, что правовое поведение влечет 
или способно повлечь юридические 
последствия. Определяя поведение 
правовым, мы тем самым признаем его 
влияние на возникновение, изменение 
или прекращение правовых отноше-
ний. Осуществление прав, исполнение 
обязанностей, а также их нарушение 
обычно порождает те или иные юриди-
ческие последствия [8, с. 39]. Однако 
неверно говорить, что юридические 
последствия, имеющие место в обще-
стве, всегда вызваны правовым поведе-
нием человека, поскольку, по нашему 
мнению, в определённых случаях они 
возникают и без влияния на них право-
вого поведения.

Именно на этих признаках и осно-
вано определение правового поведения 
как социально значимого поведения 
индивидуальных или коллективных 
субъектов, подконтрольного их созна-
нию и воле, предусмотренного нор-
мами права и влекущего юридические 
последствия [8, с. 43]. Со временем 
это определение приобрело класси-
ческий характер для теории права и 
фигурирует в работах В.В. Лазарева  
[9, с. 476], А.С. Шабурова [10, с. 417], 
О.Ф. Скакун [11, с. 449], Т.И. Тарахонич  
[12, с. 55] и др.

Не смотря на всеобщее признание 
подхода В.Н. Кудрявцева, важно проа-
нализировать существующие альтерна-
тивные трактовки термина «правовое 
поведение». Известный американский 
ученый Л. Фридмен предлагает считать 
правовым то поведение, на которое так 
или иначе влияют правила, решения, 
распоряжения или акты, исходящие 
от обладателя юридической власти  
[13, с. 166]. Интересным представляет-
ся подход к пониманию правового по-
ведения как практической предметной 
деятельности, внешней формы актив-
ности, юридически нормированной 
и реализующей определенные право-
отношения [14, с. 18]. Т.Ю. Кирилюк 
рассматривает правовое поведение как 
юридически значимые проявления сво-
боды личности [15, с. 102]. Тем не ме-

нее, общим для большинства определе-
ний является словосочетание «поведе-
ние, урегулированное нормами права».  
А.И. Бобылев резюмирует, что среди 
аналогичных формулировок встреча-
ются такие: «поведение в сфере соци-
ального действия права»; «поведение в 
сфере правового регулирования»; «по-
ведение, регламентированное нормами 
права»; «поведение, предусмотренное 
нормами права» [16, с. 7].

Поддерживая все вышеперечислен-
ные характеристики правового поведе-
ния, следует отметить определенный 
консерватизм в указанном подходе. По 
нашему мнению, своевременным ре-
шением есть пересмотр и дополнение 
отдельных характеристик правового 
поведения.

Немаловажной особенностью 
правового поведения есть наличие ме-
ханизма его формирования. Этот про-
цесс определяет характер действий 
субъекта, а поэтому от тех факторов, 
которые влияют на его становление, за-
висит правовое содержание поведения. 
Традиционно механизм правового по-
ведения рассматривается в контексте 
юридического, психологического и 
социального элементов. Считаем, что 
обусловленность правового поведения 
совокупностью указанных групп фак-
торов составляет существенную харак-
теристику исследуемой категории.

Мы поддерживаем идеи ряда спе-
циалистов (А.А. Иванов, Е.К. Нурпеи-
сов) [17; 18], согласно которым именно 
психологический фактор есть основ-
ным определяющим элементом этого 
механизма. Еще в 1985 г. В.В. Оксамыт-
ный утверждал, что важным фактором, 
определяющим поведение человека в 
обществе, есть его отношение к праву 
и правовой действительности [19, с. 9]. 
Считаем, что одним из малоисследо-
ванных аспектов правового поведения, 
оказывающим существенное влияние 
на его характер, есть мотивы, которы-
ми руководствуется человек в процессе 
совершения определенного юридиче-
ски значимого действия. В качестве 
мотивов правового поведения высту-
пают следующие: внутреннее убежде-
ние в правильности и справедливости 
требований правовых норм; наличие в 
индивида собственной потребности в 
соблюдении законов; осознание соци-
альной необходимости соблюдения за-
конов; сознательное подчинение требо-
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ваниям закона; осознание собственных 
прав; осознанная защита групповых 
интересов; боязнь юридической от-
ветственности; следование традиции; 
стремление к пассивному подчинению 
государству и его требованиям [20]. По 
нашему мнению, мотивом выступают 
определенные психологические уста-
новки, формирующие модель правово-
го поведения личности, результатом ко-
торой есть достижение поставленной 
цели наиболее удобным для субъекта 
способом.

Еще одним аспектом, частично вза-
имосвязанным с мотивированностью 
правового поведения, есть его нацелен-
ность на достижение определенного 
результата. Мотив определяет цель по-
ведения, что, в свою очередь, обуслов-
ливает деятельность субъекта, ведь 
далеко не всегда достигнуть результа-
та возможно только одним действием. 
Поэтому, рассматривая поведение как 
действие, необходимо учесть его ло-
гичную упорядоченность.

Таким образом, считаем правомер-
ным рассматривать правовое поведе-
ние как логически упорядоченную со-
вокупность социально значимых, нор-
мативно урегулированных действий 
субъектов права, что обусловлены 
психологическими, правовыми и соци-
альными факторами и влекут за собой 
юридические последствия.

По нашему мнению, исследуемый 
термин имеет плюралистический ха-
рактер и не всегда в полной мере от-
ражает смысловую нагрузку данного 
феномена. В связи с этим наука вы-
работала ряд смежных категорий для 
разграничения правового поведения с 
близкими по содержанию явлениями. К 
примеру, юридическое поведение чаще 
всего рассматривается как поведение, в 
котором находят свое отражение дей-
ствия юридического характера, что, 
по нашему мнению, не совсем точно 
отражает исследуемый феномен. В ре-
зультате анализа практики использова-
ния указанной категории, считаем, что 
юридическое поведение стоит рассма-
тривать в связи с неким юридическим 
фактом, то есть со вступлением в уре-
гулированные законом правоотноше-
ния, правореализацией либо исполне-
нием законных обязанностей. В таком 
понимании юридическое поведение 
есть более узконаправленной категори-
ей, нежели правовое поведение.

Категорию «юридически значимое 
поведение» следует резервировать для 
обозначения других явлений, выходя-
щих за рамки предмета этого исследо-
вания. В.Н. Кудрявцев утверждает, что 
юридически значимым поведением 
следует называть действия, которые не 
обладают признаками правового пове-
дения, но, тем не менее, имеют прямое 
или косвенное отношение к правовым 
институтам [21, с. 43]. Интересно, что 
высказывается и противоположное мне-
ние, согласно которому юридически 
значимым следует считать поведение, 
которое охватывается сферой правово-
го регулирования и которое включает 
в себя правомерное и неправомерное 
проявления [22, с. 13]. Юридически 
значимое поведение включает в себя 
следующее: а) поведение общественно 
полезное, нужное с точки зрения инте-
ресов общества: социальная правовая 
активность; выполнение обязанностей; 
использование своих прав; б) поведение 
нежелательное и социально вредное: 
неиспользование прав; невыполнение 
обязанностей; преступление [23, с. 102]. 

Термин «поведение в сфере права» 
не всегда включает в себя действия, 
предусмотренные нормами права, бу-
дучи при этом понятием чрезмерно 
широким. Например, отдельные авто-
ры акцентируют внимание на психо-
логическом аспекте поведения инди-
видов, изучая его именно в контексте 
поведения в сфере права [24, с. 16].  
В иных случаях подобная формулиров-
ка используется с целью отобразить 
всевозможные взаимодействия право-
вой сферы и человеческого поведения 
[25, с. 12].

Резюмируем, что юриспруденция 
оперирует неоправданно широким 
перечнем схожих между собой катего-
рий, которые не способствуют терми-
нологической определенности. Тем не 
менее, в аспекте категориального ана-
лиза поддержим мнение профессора  
В.Н. Кудрявцева, который указывал на 
то, что озвученные термины неоправдан-
но или сужают, или расширяют границы 
исследуемого явления [26, с. 40–42].

Немаловажным этапом научного 
исследования есть изучение форм и 
видов предмета познания. В юридиче-
ской литературе различают такие виды 
правового поведения:

– правомерное поведение, соответ-
ствующее правовым предписаниям;

– правонарушение – социально 
вредное поведение, нарушающее тре-
бования норм права;

– злоупотребление правом, высту-
пающее в следующих разновидностях:

а) социально вредное поведение, 
осуществляемое в рамках норм права;

б) социально вредное поведение, 
грубо нарушающее закон и влекущее 
уголовную ответственность;

– объективно-противоправное де-
яние – невиновное общественно вред-
ное действие или бездействие, наруша-
ющее правовые предписания, влекущее 
предусмотренные правом последствия 
(в частности случайное причинение 
вреда источником повышенной опас-
ности) [27, с. 418; 28, с. 418].

Помимо указанного, по нашему 
мнению, правовое поведение право-
мерно классифицировать и за иными 
критериями, которые способствуют 
предметному анализу этой категории. 
Так, обращаясь к признаку регламента-
ции правового поведения нормами пра-
ва, мы можем прийти к обоснованному 
выводу об обусловленности поведения 
субъекта характером определенной 
правовой нормы, тем более что сама 
правовая норма определяет возможные 
правовые последствия соответствую-
щих действий. Таким образом, пред-
лагается различать правовое поведение 
в зависимости от характера правовой 
нормы, которая его регламентирует, и 
правовых последствий:

– уполномачивающее правовое 
поведение, которое основывается на 
уполномачивающем типе правовой 
нормы и последствием которого будет 
приобретение некой юридической пра-
вомочности;

– обязывающее правовое поведе-
ние налагает на субъекта обязанность 
совершения определенного действия;

– запрещающее правовое поведе-
ние характеризуется наличием юриди-
чески обоснованного запрета на совер-
шение определенных действий.

Хотелось бы обратить внимание 
на такой существенный фактор пра-
вового поведения, как психологиче-
ское, т. е. сознательное, отношение к 
нему субъекта. Считаем, что анализ 
сознательного восприятия правово-
го поведения способствует не только 
теоретическому познанию предмета 
исследования, но и есть перспектив-
ным научным направлением, которое 
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практически использует знания о мо-
тивах и правовом сознании человека, 
например криминология. Таким обра-
зом, предлагается разделять правовое 
поведение, в зависимости от созна-
тельного отношения к нему субъекта, 
на осознанно-правомерное, конфор-
мистское, злоупотребление правом, 
противоправное. 

Выводы. Рассмотренные в статье 
концептуальные подходы к понима-
нию природы правового поведения 
обусловливают следующие выводы. 
Правовое поведение есть одной из 
форм поведения человека и определя-
ется как логически упорядоченная со-
вокупность социально значимых, нор-
мативно урегулированных действий 
субъектов права, обусловленных пси-
хологическими, правовыми и социаль-
ными факторами и влекущими за собой 
юридические последствия. Наряду с 
правовым поведением наука оперирует 
рядом смежных понятий, которые либо 
расширяют, либо конкретизируют от-
дельные аспекты правового поведения, 
что, тем не менее, не должно вводить 
в заблуждение ученых, так как иссле-
дуемое явление характеризуется четко 
определенными признаками, которые 
формируют логически обоснованное 
восприятие правового поведения. Си-
стемный анализ указанной категории 
сформировал подход к разделению ви-
дов правового поведения за критерия-
ми характера правовой нормы, которая 
его регламентирует, правовых послед-
ствий и сознательного отношения к 
нему субъекта.
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Summary
The article deals with theoretical approaches to the definition of the credit agreement, analyzed the existing legislation regarding 

the use of the term “loan agreement” and related legal structures and the findings of the judicial practice. The author considers the 
credit agreement in comparative legal aspect with the modern trends of development of European Union law and examines approaches 
to the definition of this concept. The author worked out on the basis of the material concluded that the credit agreement is a type of 
loan agreement, it is consensual, compensation, fixed-term contract.

Key words: сredit аgreement, loan agreement, financial credit, bank credit, consumer credit, the EU Directive.

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические подходы к определению понятия кредитного договора, анализируется действу-

ющее законодательство относительно употребления термина «кредитный договор» и смежных правовых конструкций и вы-
воды судебной практики. Рассматривается кредитный договор в сравнительно-правовом аспекте с учетом современных тен-
денций развития законодательства Европейского Союза и исследуются подходы к определению данного понятия. На основе 
разработанного материала сделан вывод, что кредитный договор является разновидностью договора займа, является консен-
суальным, возмездным, срочным договором.

Ключевые слова: кредитный договор, договор займа, финансовый кредит, банковский кредит, потребительский кредит, 
Директива Европейского Союза.

Постановка проблемы. В со-
временных рыночных услови-

ях в надлежащем функционировании 
нуждается рынок финансовых услуг, 
одним из традиционных составляющих 
которого является институт кредитова-
ния. С помощью данного института 
участники гражданских правоотноше-
ний осуществляют доступ к нужным 
им денежным ресурсам. Либо физиче-
ские лица, либо юридические лица, в 
том числе субъекты предприниматель-
ской деятельности, с помощью инсти-
тута кредитования имеют реальную 
возможность получить средства для 
удовлетворения своих потребностей. 
Именно кредитный договор являет-
ся договорной формой воплощения 
финансово-кредитных механизмов. 
Термин «кредитный договор» широко 
используется в юридической науке и 
правоприменительной практике. Ис-
следование правовой природы кредит-
ного договора является одним из са-
мых дискуссионных в доктрине граж-
данского права. Ученые до сих пор не 
могут прийти к консенсусу по данной 
проблеме. Это обусловлено не только 
субъективным видением и пониманием 
тех или иных правовых явлений, но и 
разной оценкой практики заключения и 
исполнения кредитных договоров, осо-
бенностью объекта и субъекта кредит-
ных правоотношений.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена широким применени-
ем кредитного договора в гражданском 

обороте, большим количеством судеб-
ных споров по вопросам заключения и 
исполнения кредитных обязательств, 
досрочного расторжения кредитных 
договоров, возмещения убытков и 
тому подобное. На сегодняшний день 
существует проблема неодинаково-
го применения материальных норм 
гражданского права к урегулированию 
однородных отношений, а также нали-
чие неоднозначной судебной практики 
при решении аналогичных споров. Это 
приводит к нарушению закрепленных 
в Конституции Украины как Основном 
Законе и ряде других нормативно-пра-
вовых актах основных прав граждан. 
Проблемные моменты определения по-
нятия кредитного договора рассматри-
вались уже в доктрине гражданского 
права, однако единого подхода так и не 
было сформулировано, а также необ-
ходимо обратить внимание на кредит-
ный договор в сравнительно-правовом 
аспекте с учетом современных тенден-
ций развития законодательства Евро-
пейского Союза.

Цель статьи заключается в не-
обходимости выяснения проблемных 
аспектов при определении понятия 
кредитного договора, выделении при-
сущих ему признаков, соотношении 
кредитного договора со смежными 
правовыми категориями, определении 
места кредитного договора в договор-
ном гражданском праве Украины, вы-
яснении правовой природы кредитного 
договора; исследования анализа при-

чин неэффективности норм действу-
ющего законодательства при решении 
существующих противоречий; поиск 
оптимальных путей для принятия ре-
шений с целью усовершенствования 
правового регулирования кредитных 
отношений в сфере частного права.

Изложение основного материала 
исследования. При исследовании во-
проса понятия кредитного договора об-
ратимся, в первую очередь, к его опре-
делению в действующем законодатель-
стве. Ст. 1054 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) отмеча-
ет: «По кредитному договору банк или 
иная кредитная организация (креди-
тор) обязуется предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных дого-
вором, а заемщик обязуется возвратить 
кредит и уплатить проценты. К отно-
шениям по кредитному договору при-
меняются положения пункта 1 настоя-
щей главы, если иное не установлено 
настоящим пунктом и не вытекает из 
существа кредитного договора» [1]. То 
есть, законодатель в ч. 2 соответствую-
щей статьи относит кредитный договор 
к разновидности договора займа.

В соответствии с ч. 1 ст. 1046 ГК 
Украины, «по договору займа одна 
сторона (заимодавец) передает в соб-
ственность другой стороне (заемщику) 
деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а заемщик обя-
зуется возвратить заимодавцу такую 
же сумму денег (сумму займа) или та-
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кое же количество вещей того же рода 
и качества» [1].

Также в ст. 345 Хозяйственного ко-
декса Украины (далее – ХК Украины), 
которая посвящена кредитным опера-
циям банков, в ч. 2 указывается, что 
«кредитные отношения осуществляют-
ся на основании кредитного договора, 
заключаемого между кредитором и за-
емщиком в письменной форме. В кре-
дитном договоре предусматриваются 
цель, сумма и срок кредита, условия 
и порядок его выдачи и погашения, 
виды обеспечения обязательств за-
емщика, процентные ставки, порядок 
платы за кредит, обязанности, права и 
ответственность сторон по выдаче и 
погашению кредита» [2]. Как видим, 
ХК Украины не определяет понятие 
кредитного договора, а лишь упоми-
нает о нем. Согласно ч. 3 ХК Украины, 
правовые последствия недействитель-
ности кредитного договора, а также 
недействительности договора залога, 
которым обеспечивается исполнение 
заемщиком своих обязательств по кре-
дитному договору, определяются ГК 
Украины, то есть ХК Украины содер-
жит отсылочную норму к ГК Украины.

Следует отметить, что в действую-
щем законодательстве Украины, кроме 
понятия «кредитный договор», встре-
чаются также понятия: «финансовый 
кредит» (средства, которые предостав-
ляются взаймы юридическому или 
физическому лицу на определенный 
срок и под процент) [3], «банковский 
кредит» (любое обязательство банка 
предоставить определенную сумму де-
нег, любая гарантия, любое обязатель-
ство приобрести право требования дол-
га, любое продление срока погашения 
долга, которое предоставлено в обмен 
на обязательство должника по возврату 
суммы задолженности, а также на обя-
зательства по уплате процентов и дру-
гих сборов с такой суммы) [4], «ипотеч-
ное кредитование» (правоотношения, 
возникающие по поводу приобретения 
права требования ипотечного долга по 
сделкам и другими документами) [5], 
«коммерческий кредит» (ст. 1057 ГК, 
договор, исполнение которого связано 
с передачей в собственность другой 
стороне денежных средств или вещей, 
которые определяются родовыми при-
знаками, может предусматриваться 
предоставление кредита в виде аван-
са, предварительной оплаты, отсрочки 

или рассрочки оплаты товаров, работ 
или услуг (коммерческий кредит), если 
иное не установлено законом), «потре-
бительский кредит» (потребительский 
кредит – средства, предоставляемые 
кредитодателем (банком или другим 
финансовым учреждением) потреби-
телю на приобретение продукции) [6]. 

К вопросу определения понятия 
кредитного договора обращались уче-
ные-цивилисты в разные исторические 
периоды. Среди них В. Витрянский,  
М. Агарков, С. Вильнянский, Л. Ефи-
мова, В. Коссак, В. Луць, О. Иоффе, 
А. Орлюк, Ю. Чалый, И. Безклубый,  
Г. Шерешеневич, С. Лепех и другие. 
Выводы в научных исследованиях ба-
зировались на основе существующего 
в то время законодательства, анализа 
судебной практики и тех экономиче-
ских условий. 

В частности, в гражданско-право-
вом смысле категория «кредит», по 
мнению В. Витрянского, рассматрива-
ется как вид заемного обязательства, 
по которому одна сторона обязуется 
предоставить другой стороне денеж-
ную сумму или соответствующее коли-
чество вещей, определяемых родовы-
ми признаками, а последняя – вернуть 
в установленный срок конкретную 
денежную сумму или такое же коли-
чество вещей того же рода и качества 
[7, с. 11] (перевод – наш). То есть, из-
вестный цивилист относит категорию 
«кредит» к обязательственным отно-
шениям.

М. Агарков [8], С. Вильнянский 
[9, с. 43], В. Витрянский [10, с. 57],  
Л. Ефимова [11, с. 240] относят кредит-
ный договор к разновидности договора 
займа. При этом М. Агарков рассматри-
вал кредитный договор в качестве одно-
стороннего предварительного договора, 
по которому банк – будущий кредитор, 
обязуется предоставить заемщику в бу-
дущем определенную сумму средств на 
условиях займа. Будучи предваритель-
ным договором о займе, кредитный до-
говор при таких обстоятельствах опре-
деляется консенсуальным, а с момента 
фактической передачи средств заем-
щику заключенным считается договор 
займа, поскольку последний является 
реальным [8, с. 82].

Считаем целесообразным подчер-
кнуть имеющуюся в цивилистической 
доктрине позицию Л. Ефимовой, по 
которой кредитный договор является 

консенсуальным и разновидностью 
договора займа. Как считает автор, 
наличие только одного, отличающего 
от договора займа признака – призна-
ка консенсуальности, не дает осно-
ваний для выделения кредитного до-
говора в самостоятельный вид. По ее 
мнению, кредитный договор является 
коммерциализированной консенсуаль-
ной разновидностью договора займа  
[11, с. 240]. Следует согласиться с дан-
ной точкой зрения в части отнесения 
кредитного договора к консенсуальным 
договорам. Ведь на практике кредит-
ный договор считается заключенным с 
момента подачи клиентом заявления в 
банк или другое финансовое учрежде-
ние и получение на пакете документов 
печати управляющего банком (акцепт 
предложения клиента). Однако, срав-
нивая кредитный договор с договором 
займа, нельзя согласиться с указанной 
выше позицией автора, что единствен-
ное отличие между этими договорами – 
признак консенсуальности. По нашему 
мнению, кредитный договор и договор 
займа отличаются по следующим при-
знакам: 1) по кругу субъектов (заем 
может предоставляться любыми ли-
цами, если он предоставляется за счет 
собственных средств, кредит – только 
банками и/или другими финансовыми 
учреждениями (кредитными союзами, 
коммерческими банками), 2) по кругу 
объектов (заем – вещи, определенные 
родовыми признаками; кредит – де-
нежные средства); 3) по условиям пре-
доставления средств и вещей (заем мо-
жет быть процентным или беспроцент-
ным; кредит – всегда предусматривает 
начисление процентов); 4) по статусу 
предоставленных средств.

Однако не все ученые поддержи-
вают эту точку зрения. Представители 
инного подхода к правовой приро-
де кредитного договора, в частности  
И. Гуревич [12, с. 40], Э. Полонский 
[14], О. Иоффе [13], А. Макогон [15], 
Ю. Чалый [16, с. 10], считают, что 
кредитный договор является самосто-
ятельным договором в системе дого-
ворного гражданского права и не сле-
дует отождествлять кредитные обяза-
тельства с обязательствами, возника-
ющими на основании договора займа. 
О. Иоффе отмечал, что кредитный 
договор недопустимо рассматривать в 
качестве разновидности договора зай-
ма так же, как нельзя считать поставку 
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разновидностью купли-продажи или 
подряд на капитальное строительство 
разновидностью обычного подряда 
[13, с. 672–673].

С помощью родовых и видовых 
категорий «самостоятельность» кре-
дитного договора отстаивали Е. Компа-
ниец и Э. Полонский, которые считали, 
что обобщающим родовым понятием 
для всех правоотношений, связанных 
с предоставлением (передачей, ис-
пользованием и возвратом) денежных 
средств или других вещей, определен-
ных родовыми признаками, на услови-
ях возвратности, есть понятие кредит-
ных правоотношений. Юридическими 
формами существования таких право-
отношений, по их мнению, являются 
отношения, возникающие из договора 
займа, отношения, возникающие из 
плановых актов в сфере банковского 
кредитования и договора банковского 
займа, и др. Договор займа является 
классическим примером реального до-
говора. Кредитный договор регулирует 
кредитные отношения между различ-
ными участниками гражданского обо-
рота. В отличие от займа, круг креди-
тодателей (кредиторов) по кредитному 
договору ограничивается банковскими 
и другими финансовыми учреждени-
ями. Концепция самостоятельности 
кредитного договора обусловлена как 
собственно правовой природой кре-
дитного договора, так и целым рядом 
обстоятельств, которые указывают на 
сложность кредитных отношений и 
специфику их правового регулирова-
ния [17, с. 300].

Отсутствие единства мнения по по-
воду того, является ли кредитный дого-
вор реальным или консенсуальным, не-
однократно вызывало разногласия и в 
судебной практике Украины. Наконец, 
судебной палатой по гражданским де-
лам Верховного Суда Украины 11 июля 
2012 г. в судебном заседании было 
рассмотрено дело № 6-63 гд 12, пред-
метом которого был спор о взыскании 
задолженности по кредитному догово-
ру и признании договоров недействи-
тельными. При рассмотрении данного 
дела Верховный Суд Украины сделал 
правовые заключения, один из которых 
следующий: «Кредитный договор, в 
отличие от договора займа, считается 
заключенным не с момента передачи 
денег, а с момента достижения сторо-
нами в письменной форме согласия по 

всем существенным условиям такого 
договора. Передача денег происходит 
на стадии выполнения кредитного до-
говора, поэтому ссылка заемщика на 
неполучение денег не может быть ос-
нованием для признания кредитного 
договора недействительным» [18]. То 
есть, кредитный договор является кон-
сенсуальным.

На основе исследованных материа-
лов приходим к выводу, что кредитный 
договор – это гражданско-правовой до-
кумент, определяющий взаимные права 
и обязанности между сторонами, кото-
рые его заключили (с одной стороны –  
банк или другое финансовое учрежде-
ние, с другой – клиент), в том числе от-
носительно предоставления денежных 
средств (кредита) кредитодавцем заем-
щику в размере и на условиях, установ-
ленных в договоре, и возврата кредита 
и уплаты процентов за пользование со-
ответствующими средствами, а также 
другие условия, которые согласовали 
стороны, не противоречащие действу-
ющему законодательству. Кредитный 
договор является двусторонним, кон-
сенсуальным и срочным.

Особенно важным нам представ-
ляется изучение правовых инстру-
ментов Европейского Союза (далее –  
ЕС), предлагающих регулирование 
договора кредита, поскольку с 01 но-
ября 2014 г., в соответствии с поло-
жениями Соглашения об ассоциации 
между Украиной и ЕС, началось его 
временное применение – отдельные 
разделы этого документа будут введе-
ны в действие до завершения процес-
са ратификации самого Соглашения 
всеми государствами-членами ЕС. ЕС 
официально проинформировал укра-
инскую сторону, что временно ЕС и 
Украина будут выполнять следующие 
части Соглашения, однако только в 
той мере, в какой они касаются вопро-
сов, относящихся к компетенции ЕС, в 
том числе и Раздел V «Экономическое 
и секторальное сотрудничество», в 
частности главу 20 «Защита прав по-
требителей», согласно которой Укра-
ина обязуется внедрить положения 
Директивы № 2008/48/ЕС в течении 
3-х лет со дня вступления в силу на-
стоящего Соглашения [21].

Согласно ст. 3 Директивы  
№ 2008/48/ЕС [19], кредитный дого-
вор определяется как соглашение, по-
средством которого кредитор предо-

ставляет или обещает предоставить 
потребительский кредит в форме от-
срочки платежа, займа или в другой 
подобной финансовой форме, за ис-
ключением долгосрочных договоров 
об оказании услуг или договоров по-
ставки однородных видов товаров, 
где потребитель платит периодичные 
платежи за такие услуги или товары 
в течение всего периода их оказания 
или поставки.

Таким образом, Директива № 2008/48 
относит кредитный договор к консенсу-
альным, платным, срочным договорам. 
Мы разделяем позицию, высказанную в 
Директиве.

Директивы ЕС имплементируются 
в национальное законодательство го-
сударств-участников. Ярким примером 
этого может быть Гражданский кодекс 
Нидерландов [20], где в Книге 7 ст. 3 
дается определение кредитного догово-
ра, аналогичное определению, указан-
ному в Директиве № 2008/48/ЕС.

Выводы. Проанализировав теоре-
тические подходы и действующее за-
конодательство, считаем кредитный 
договор разновидностью договора зай-
ма. Кредитный договор – это граждан-
ско-правовой документ, определяющий 
взаимные права и обязанности между 
сторонами, которые его заключили  
(с одной стороны – банк или другое фи-
нансовое учреждение, с другой – кли-
ент), в том числе относительно предо-
ставления денежных средств (кредита) 
кредитодавцем заемщику в размере 
и на условиях, установленных в до-
говоре, и возврата кредита и уплаты 
процентов за пользование соответству-
ющими средствами, а также другие ус-
ловия, которые согласовали стороны, 
не противоречащие действующему за-
конодательству. Кредитный договор яв-
ляется двусторонним, консенсуальным 
и срочным.

Так как основная дискуссия при 
определении правовой природы кре-
дитного договора сводится к соотно-
шению его с договором займа, срав-
нивая эти две правовые конструкции, 
можно констатировать, что кредитный 
договор и договор займа отличаются 
по следующим признакам: 1) по кругу 
субъектов (заем может предоставлять-
ся любыми лицами, если он предостав-
ляется за счет собственных средств, 
кредит – только банками и/или други-
ми финансовыми учреждениями (кре-
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дитные союзы, коммерческие банки); 
2) по кругу объектов (заем – вещи, 
определенные родовыми признаками; 
кредит – денежные средства); 3) по ус-
ловиям предоставления средств и ве-
щей (заем может быть процентным или 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 
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Summary
The author of the article has studied the real essence of preclusive terms in civil law; has analyzed the effects of the expiry of these 

terms; has defined their differences from the terms of realizing the right. It is established that the classical definition of preclusive 
terms suggested in the doctrine about seven decades ago, is too vague and does not represent the possibility of isolating these temporal 
factors from the terms of realizing subjective substantive right. The range of civil legal relations is defined. The regulation of such 
relations is realized with the assistance of preclusive terms. The definition of such a term corresponding to its intended use and the 
nature of mediated phenomena is presented.

Key words: preclusive term, right to acquire the right, early termination of a right.

Аннотация
В статье проведено исследование реальной сущности пресекательных сроков в гражданском праве, проанализированы 

последствия истечения данных периодов, определены их отличия от сроков реализации права. Установлено, что классиче-
ское определение преклюзивных сроков, предложенное в доктрине около 70 лет назад, является слишком размытым и не 
дает возможности вычленить данные темпоральные факторы из состава сроков осуществления (реализации) субъективного 
материального права. В работе определен круг гражданских правоотношений, регулирование продолжительности которых 
осуществляется с помощью пресекательных сроков. Подана дефиниция этого строка, отвечающая его назначению и характе-
ру опосредуемых явлений.

Ключевые слова: пресекательный срок, право на приобретение права, досрочное прекращение права.

Постановка проблемы. Це-
лью (предпосылкой) субъек-

тивного гражданского права принято 
считать определенную экономиче-
скую потребность, реализация кото-
рой обеспечивается правом [1, c. 20]. 
Не менее значимым при установле-
нии законодательно определенных 
или допустимых периодов существо-
вания субъективного права является 
также социальный аспект. Поэтому 
иногда, даже несмотря на то, что ин-
терес правообладателя по истечении 
времени остается, в глазах закона 
право может потерять свою социаль-
ную нагрузку. Такая ситуация наибо-
лее показательно проявляется в слу-
чае, когда содержание субъективного 
права заключается в совершении 
правообладателем активных поло-
жительных действий. Прекращение 
интереса субъекта отразится на осу-
ществлении права: оно останется 
нереализованным. Так, наследник, 
учитывая состав и состояние наслед-
ственной массы, может проигнориро-
вать возможность обращения с заяв-
лением о принятии наследства.

Актуальность темы. Для более 
полного правового обоснования сущ-
ности и содержания субъективного 
материального права, которое теря-
ет способность к осуществлению и 
юридической защите с истечением 

установленного срока, в свое время 
была наработана теория о так на-
зываемых пресекательных (преклю-
зивных) сроках в гражданском пра-
ве. В науке вопросы об этих сроках 
освещались в трудах М.А. Гурвича, 
М.Я. Кирилловой, М.М. Агаркова и 
других исследователей [2, c. 258].  
Собственно, концепция пресека-
тельных сроков по идее является 
прогрессивным явлением и могла бы 
стать таковой, если бы она была до-
работана и качественно оформлена. 
Но случилось так, что данное учение 
не получило детального развития и 
свелось в доктрине к охвату практи-
чески любых сроков существования 
субъективных прав, ограниченных 
во времени, что является методоло-
гически неправильным.

Цель и задачи статьи. Учитывая 
сказанное, предметом исследования 
является темпоральное влияние на 
порядок, способы и возможности 
осуществления субъективного мате-
риального права лица. На этой базе 
будет установлено содержание пре-
секательного срока, проведено от-
граничение его от общего понятия 
«сроки осуществления права», опре-
делена дефиниция и юридическая 
сущность данного периода. Это и 
составляет цель проведенного в ста-
тье правового анализа.

Изложение основного материала  
исследования. В большинстве совре-
менных публикаций, даже если речь 
идет о пресекательных сроках, обыч-
но упрощенно цитируется достаточно 
известное определение М.А. Гурвича: 
«Пресекательный срок – это граница 
существования субъективного мате-
риального права» [3, c. 25]. Подоб-
ной позиции придерживаются также 
другие исследователи. Например,  
В.П. Грибанов считает: «Пресекатель-
ный срок – это такой срок, с истечени-
ем которого пресекается существова-
ние субъективного гражданского пра-
ва» [4, c. 258–259]. И.А. Фаршатов ут-
верждает: «Пресекательные (преклю-
зивные) сроки – это сроки, с истечени-
ем которых как бы «прекращаются» 
субъективные гражданские права, за-
коном установлен срок, предоставля-
ющий уполномоченному лицу время 
для реализации принадлежащего ему 
права» [5, c. 7]. Подобные дефиниции 
не являются удачными, приведенное 
определение преклюзивных сроков, 
ставшее классическим и многократ-
но повторяющимся, не дает полной 
характеристики объекта анализа.  
В частности, невозможно отличить 
пресекательные сроки от сроков су-
ществования субъективного права, 
ведь последние устанавливают такие 
же пределы.
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Фактически пресекательные сро-
ки сводятся к обычным срокам су-
ществования (осуществления) субъ-
ективного права, абсолютно ничего 
в приведенных определениях не ука-
зывает на особый характер преклю-
зивного периода. В качестве проме-
жутка времени, истечение которого 
влечет прекращение материального 
права, можно отметить практически 
любой гражданско-правовой срок. 
Таким образом, если согласиться с 
определением преклюзивного срока 
(срок, который устанавливает гра-
ницу существования субъективного 
права (обязанности) во времени), то 
приходим к выводу, что им охваты-
ваются любые периоды существова-
ния как регулятивного, так и охра-
нительного гражданского права. И 
тот, и другой с учетом социальной и 
частной заинтересованности в про-
должительности их существования 
могут устанавливаться императивно 
либо по соглашению сторон. При 
этом норма права может иметь дис-
позитивный характер. В таком слу-
чае дифференциация сроков теряет 
смысл, существующее определение 
пресекательных сроков не может 
способствовать их отделению от 
других. Поэтому не случайно, что 
в правовой литературе длительное 
время происходили споры не только 
относительно разграничения указан-
ных периодов времени, но и вообще 
о существовании пресекательных 
сроков. В отдельных публикациях 
сделаны важные, по нашему мне-
нию, попытки отойти от общеприня-
того тезиса о преклюзивных сроках 
как абстрактном периоде существо-
вания субъективных прав и обязан-
ностей и представить их как про-
межуток времени, предназначенный 
для совершения действий (реализа-
ции права или исполнения обязан-
ности), влияющих на существование 
гражданских прав [6, c. 22–23]. Од-
нако и такая формулировка ничего 
не говорит о содержании, характере 
и направленности ограниченного 
преклюзивным сроком полномочия.

На самом деле существует се-
рьезная разница между преклюзив-
ными и другими сроками осущест-
вления субъективного права. Она 
заключается не только в разных по-
следствиях окончания течения дан-

ных сроков (о чем иногда можно ус-
лышать в доктрине), но и, что глав-
ное, в неодинаковой природе самих 
материальных полномочий, которые 
реализуются в течение установлен-
ного периода (об этом, как прави-
ло, современная правовая наука не 
вспоминает). Поэтому сначала про-
анализируем содержание субъектив-
ных материальных прав, ограничен-
ных пресекательным сроком.

Руководствуясь прежде всего 
публичными интересами, общество 
выработало и нормативно оформи-
ло ряд правоотношений, в соответ-
ствии с условиями которых лицо, 
чтобы получить какое-либо субъек-
тивное право или не лишиться су-
ществующего, должно совершить 
определенное активное положитель-
ное воздействие (или не совершать 
негативного с точки зрения закона 
действия) в течение установленно-
го периода [7, c. 8]. Такие действия, 
как правило, носят разовый харак-
тер, их совершение легитимизирует 
в глазах общества и закона желание 
лица достичь определенного блага. 
Конечно, сроки для подобных дей-
ствий определяются, как правило, 
императивно, хотя формирование 
их на договорных началах, как и ус-
ловий соответствующих взаимоот-
ношений, не исключается. В состав 
указанных материальных взаимоот-
ношений входят, например, такие, 
которые связаны с требованиями 
кредитора наследодателя к наслед-
никам, кредитора к поручителю при 
неопределенности срока действия 
договора, обусловленные сторонами 
периоды предъявления уведомления 
об отказе от договора и тому подоб-
ное.

Совершенно очевидно, что пре-
секательные сроки являются разно-
видностью сроков осуществления 
(существования) субъективного пра-
ва. Однако в отличие от обычного 
периода, в течение которого право 
может быть реализовано за счет ак-
тивного или пассивного поведения 
должника (мы называем такие пе-
риоды ординарными сроками осу-
ществления права), пресекатель-
ные сроки призваны опосредовать 
весьма специфические гражданские 
отношения. Первой особенностью 
материального права является то, 

что осуществление субъективного 
полномочия обязательно заключает-
ся в совершении активного поведе-
ния носителем. Более того, такой по-
ступок, как правило, имеет разовый 
характер, и его осуществление при-
водит к полной реализации права. 
Зато когда материальное право огра-
ничивается ординарным сроком, оно 
даже при условии его реализации 
путем совершения личных активных 
действий верителя заключается в 
осуществлении лицом неоднократ-
ных или продолжающихся действий, 
совершение первой из них не приво-
дит к полному осуществлению пра-
ва. Его способность к реализации 
останется до истечения установлен-
ного срока. В частности, арендатор 
в течение времени, установленного 
для пользования имуществом, впра-
ве осуществлять активные действия 
в отношении использования вещи 
даже ежесекундно, если ему это ин-
тересно.

Другим специфическим призна-
ком подобного отношения является 
то, что само его содержание имеет 
несколько необычную конфигура-
цию: у полномочного лица имеется 
право на осуществление опреде-
ленного действия, однако кто яв-
ляется должником по этому праву? 
Очевидно, что данное полномочие, 
предусматривая возможность одно-
сторонних активных действий но-
сителя, не устанавливает какое-либо 
надлежащее поведение для должни-
ка. В целом часто бывает трудно или 
даже невозможно установить того 
же должника. Ведь нельзя серьезно 
рассматривать в качестве должников 
других наследников, обязанность ко-
торых корреспондировала бы праву 
лица на подачу заявления о приня-
тии наследства. Однако абстрактных 
и безотносительных гражданских 
прав на самом деле не бывает, как 
бы ни пытались доказать это адеп-
ты противоположной точки зрения  
[8, c. 88]. Поэтому единственный вы-
ход заключается в том, что мы долж-
ны признать следующее: описанные 
отношения имеют абсолютный ха-
рактер, а обязанность пассивного 
поведения иных лиц по имеющему-
ся у носителя полномочию, как, на-
пример, и для права собственности, 
принадлежит всем окружающим 
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субъектам. С той лишь разницей, что 
ограниченные преклюзивным перио-
дом полномочия, в отличие от права 
вещного или личного неимуществен-
ного, все же имеют достаточно огра-
ниченный круг возможных адресатов 
и заинтересованных лиц, и вес их с 
общественной точки зрения намного 
меньше. Тем не менее окружающие, 
особенно заинтересованные лица, 
обязаны претерпевать действия пра-
вообладателя и не препятствовать по-
следнему их совершать.

Наконец, квинтэссенцией право-
вой сущности субъективного пра-
ва, ограниченного пресекательным 
сроком, является то, что совершение 
определенного действия направлено 
не только на исчерпание содержа-
ния полномочия, но и на возникно-
вение, прекращение или сохранение 
другого материального права. При-
обретать, терять или сохранять в 
результате совершения установлен-
ного деяния какое-либо субъектив-
ное материальное право – это выбор 
самого уполномоченного. Известно 
достаточно много субъективных 
гражданских прав, реализация кото-
рых не просто влечет прекращение 
материального правоотношения по-
средством исчерпания объема пол-
номочия или срока его реализации, 
а приводит к возникновению нового. 
Так, кредитор наследодателя в те-
чение шести месяцев со дня смерти 
последнего может обратиться с тре-
бованиями к наследникам. Осущест-
вление полномочия, заложенного 
в данном субъективном праве на 
обращение, означает, что кредитор 
становится субъектом нового обя-
зательственного правоотношения, 
содержанием которого будет уже его 
право на получение удовлетворения 
имущественного требования, а у на-
следников возникнет соответству-
ющая обязанность. Таким образом, 
субъект ограниченного пресекатель-
ным сроком права может получить, 
потерять, изменить или сохранить 
свое участие в новом либо преды-
дущем правоотношении только в 
случае своевременного осуществле-
ния иного полномочия – на опреде-
ленное, установленное законом или 
договором поведение. При этом его 
полномочиям не корреспондирует 
конкретная обязанность активного 

поведения другого лица, заинтересо-
ванные субъекты только должны не 
препятствовать совершению уста-
новленного деяния.

Еще одним недостатком совре-
менных теорий о преклюзивных 
сроках является неправильное уста-
новление правовых последствий их 
окончания. В доктрине указывается, 
что по истечении пресекательного 
срока право прекращается именно 
потому, что закон ограничивает его 
во времени, за пределами которо-
го оно, как правило, не существует  
[9, c. 26]. Более того, широкую из-
вестность получил тезис, что исте-
чение данных сроков является сво-
еобразной санкцией за несвоевре-
менную реализацию субъективных 
прав [4, c. 267], поскольку эти сроки 
направлены на пресечение случаев 
неосуществления или ненадлежа-
щего осуществления материальных 
прав [10 c. 191]. На самом деле срок 
любого субъективного права исте-
кает независимо от того, реализует 
его носитель или нет. Скажем, тот 
же арендатор может вообще не поль-
зоваться чужим имуществом в тече-
ние действия договора, потому что 
не имеет для этого необходимости. 
Это все зависит от него. Точно так 
же наследник может не обращаться 
с заявлением о принятии наслед-
ства на протяжении установленного 
для этого периода. И тот, и другой 
потеряют по истечении срока свое 
субъективное право и возможность 
защитить его в судебном порядке. 
Но первое право было ограничено 
ординарным сроком, тогда как вто-
рое – пресекательным. Поэтому на-
следник, кроме того, потеряет также 
возможность стать участником дру-
гого правоотношения – получения 
наследства. Однако вряд ли логично 
считать истечение пресекательно-
го срока и прекращение при этом 
субъективного материального права 
санкцией за неосуществление само-
го права. Нельзя квалифицировать 
последствия сознательного и вполне 
правомерного отказа от реализации 
своего права как негативный резуль-
тат для уполномоченного.

В цивилистике часто встречается 
точка зрения, согласно которой пре-
секательными сроками считаются 
такие периоды, истечение которых 

досрочно прекращает субъективное 
право [11 c. 305]. Именно это до-
срочное прекращение субъективного 
права после истечения пресекатель-
ного срока является правовой санк-
цией к уполномоченному лицу за не-
осуществление или ненадлежащее 
осуществление своего материально-
го права [4, c. 267]. По нашему убеж-
дению, такой подход является оши-
бочным, и это наглядно подтвержда-
ет анализ конкретных материальных 
взаимоотношений. Как уже указы-
валось, исследователи вопроса, как 
правило, отмечают, что пресекатель-
ные сроки устанавливают пределы 
существования субъективных ма-
териальных прав. Однако в таком 
случае они фактически выполняют 
ту же юридическую функцию, что и 
сроки существования права. Впро-
чем, в большинстве классификаций 
указанные две правовые категории 
принято различать, поэтому следует 
все-таки определиться, чем именно 
отличаются последствия истечения 
ординарных сроков существования 
субъективного права от последствий 
истечения пресекательных сроков. В 
литературе это различие, по нашему 
мнению, очерчено неверно: разница 
между данными периодами заклю-
чается в том, что сроки существова-
ния гражданских прав определяют 
их нормальную продолжительность, 
тогда как преклюзивные имеют свое 
значение в досрочном прекращении 
субъективных прав в случае их не-
осуществления [12, c. 70].

На самом деле мы наблюдаем 
как раз противоположную картину. 
Наиболее существенным призна-
ком ординарного срока существова-
ния (осуществления) субъективного 
права является то, что прекращение 
последнего в результате истечения 
срока существования происходит не-
зависимо от его осуществления или 
неосуществления носителем. В то же 
время прекращение материального 
права с окончанием пресекательно-
го срока является следствием не-
осуществления этого права. Однако 
неправильной будет квалификация 
такого прекращения права как до-
срочного [13 c. 9]. Необходимо про-
анализировать, действительно ли 
истечение пресекательного срока 
приводит к досрочному прекраще-
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нию ограниченного этим сроком 
материального права. Рассмотрим 
в качестве классического преклю-
зивного срока время, определенное 
законом для принятия наследства. 
Если мы оперируем термином «до-
срочно», то, соответственно, имеют 
право на существование также поня-
тия «в срок», «своевременно». Когда 
же происходит своевременное пре-
кращение субъективного права, огра-
ниченного пресекательным сроком? 
Вполне логично, что оно прекраща-
ется в момент реализации, поскольку 
в дальнейшем становится уже не-
нужным. Вместе с тем прекращение 
такого права в случае его неосущест-
вления состоится в определенный 
срок – после наступления конечно-
го момента периода [14, c. 68–70].  
Итак, ни о какой досрочности пре-
кращения субъективного права с ис-
течением срока не может быть и речи.

Об отсутствии досрочного пре-
кращения субъективного права в 
случае окончания пресекательно-
го срока говорит В.В. Луць. Автор, 
фактически признавая, что роль 
пресекательного срока заключается 
в определении временных границ 
существования субъективного граж-
данского права, все же акцентирует 
внимание на одном из элементов 
данной роли: неосуществление пра-
ва в указанный срок приводит к окон-
чанию этого права. Прекращение не-
реализованного права или обязанно-
сти, ограниченных пресекательным 
сроком, происходит с окончанием 
срока [15 c. 188]. Указанное значе-
ние данного периода фактически 
олицетворяет результат его истече-
ния. Особенностью преклюзивного 
срока ученый считает то, что он, 
устанавливая пределы субъектив-
ного права во времени, входит в его 
содержание как внутренне присущая 
черта существования [16 c. 6]. Одна-
ко если пресекательный срок явля-
ется составной частью содержания 
субъективного права, то такое право 
никак не может прекратиться до ис-
течения этого срока. Вместе с тем 
очевидно, что материальное полно-
мочие, ограниченное во времени 
преклюзивным сроком, только тогда 
будет реализовано, когда это про-
изойдет в течение установленного 
периода. Причем реализация может 

происходить как сразу после начала 
течения срока, так и в любой момент 
до его окончания.

Пресекательным сроком закон 
ограничивает продолжительность 
возможного действия, в результате 
которого достигается осуществле-
ние права, при этом содержание пра-
ва исчерпывается. Так, например, с 
предъявлением кредитором насле-
додателя требований к наследникам 
полномочие полностью осуществля-
ется, повторная реализация одного и 
того же права становится невозмож-
ной. Итак, будучи реализованным, 
субъективное право, ограниченное 
во времени пресекательным сро-
ком, всегда прекращается. И только 
в случае его неосуществления оно 
прекращается в соответствии с пра-
вилами о применении сроков в граж-
данском праве в связи с окончанием 
времени существования. Зато в тече-
ние продолжительности ординарно-
го срока существования субъектив-
ное право может реализовываться 
столько раз, сколько это нужно его 
носителю, либо вообще не реали-
зовываться. При любых обстоятель-
ствах оно прекратится с истечением 
времени своего существования.

И все же более информативной 
для понимания реального содержа-
ния пресекательного срока выглядит 
ситуация, когда ограниченное им 
субъективное право было осущест-
влено путем совершения предусмо-
тренного нормой действия. Граж-
данско-правовое полномочие, огра-
ниченное во времени преклюзивным 
сроком, как правило, реализуется 
одноразовым действием уполномо-
ченного. В случае реализации тако-
го полномочия (предъявления заяв-
ления о принятии наследства или о 
вступлении в дело о банкротстве) в 
течение пресекательного срока пре-
кращается и само субъективное пра-
во на активное действие (поскольку 
оно уже реализовано и не может быть 
осуществлено повторно), и, конечно, 
срок его существования. Зато возни-
кает, изменяется, прекращается либо 
сохраняется другое правоотношение 
с участием данного лица. При этом 
реализация права, ограниченного 
пресекательным сроком, возможна 
в любой момент его продолжитель-
ности, даже практически сразу после 

возникновения. Поэтому, как видим, 
именно осуществление материально-
го права в течение пресекательного 
срока прекращает его существование 
досрочно, а неосуществление имеет 
такой же результат с окончанием сро-
ка: происходит как раз не досрочное, 
а своевременное прекращение мате-
риального права. Досрочное же пре-
кращение права произойдет в случае 
его реализации.

Таким образом, субъективному 
праву, ограниченному преклюзив-
ным сроком, до его осуществления 
не корреспондирует какая-либо кон-
кретная обязанность другого лица, 
оно прекращается сразу после со-
вершения в пределах установлен-
ного срока, сам преклюзивный срок 
тоже прекращает свое течение. По 
нашему мнению, именно в этом 
смысле следует понимать пресека-
тельные сроки – как периоды для 
реализации правоустанавливающих 
(правоизменяющих) полномочий. 
Пресекательные сроки, как и все 
другие, предназначены для реализа-
ции полномочий носителем права, а 
окончание их приводит к окончанию 
такого полномочия [17 c. 634]. Одна-
ко легальное определение данного 
периода должно содержать указание 
на специфику его реализации – с 
целью получения нового или сохра-
нения (изменения) существующего 
субъективного права.

Выводы. Особенность приобре-
тения субъективных прав вследствие 
реализации права на приобретение 
права заключается в том, что это 
может произойти только в результа-
те осуществления своими собствен-
ными действиями первичного права 
[18 c. 258]. Установленные для этого 
периоды времени являются сроками 
совершения односторонних сделок, 
в результате которых возникают (со-
храняются, изменяются) иные права 
обязательственного характера. То 
самое касается способов реализации 
такого права. Обычно осуществление 
субъективного права может проис-
ходить либо путем собственных дей-
ствий, направленных на удовлетворе-
ние потребностей правообладателя, 
либо посредством требования не-
обходимых поступков от обязанного 
лица. Для субъективных гражданских 
прав, которые обуславливают воз-
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никновение других прав, характерен 
только первый способ их осущест-
вления – собственными волевыми и 
сознательными действиями управо-
моченного лица. В этом отношении 
односторонние действия, которым 
не корреспондирует соответствую-
щая обязанность кого-нибудь осу-
ществить конкретное действие или 
воздержаться от него, выступают как 
юридический факт, с наступлением 
которого законодательство связывает 
определенные юридические послед-
ствия: возникновение абсолютного 
права (принятие наследства) или от-
носительного обязательственного 
права (требование к поручителю). И 
только после возникновения этого 
нового права другие субъекты будут 
участниками нового правоотноше-
ния, при этом не принимая участия в 
его возникновении.

Считаем, что термин «пресека-
тельные (преклюзивные) сроки» 
имеет право на существование, но 
должен четко определяться, охва-
тывая более узкий круг объектов. 
Пресекательные сроки – это такие 
сроки, в течение которых уполно-
моченное лицо вправе совершить 
деяние, зависящее исключительно 
от его воли и направленное на пре-
кращение, сохранение либо приоб-
ретение субъективного гражданско-
го права. Примером таких действий 
может служить принятие наслед-
ства, обращение с требованием к 
поручителю, расторжение договора 
в предусмотренный срок и тому по-
добное. Указанные права характе-
ризуются тем, что в случае их реа-
лизации у контрагента отсутствует 
обязанность совершить какое-либо 
определенное действие или воз-
держаться от него. Полномочие, 
заложенное в такой односторонней 
сделке, содержит не требование к 
кому-нибудь, а возможность путем 
совершения действия приобрести 
новое субъективное право, в связи 
с чем оно носит правоустанавлива-
ющий характер.
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Summary
The article is substantiates needing to ensure fairness in the criminal proceedings as his goal. Achieving this goal requires not only 

the proclamation of it, but also the establishment of appropriate procedural safeguards. State bodies and their faces were represented 
in the criminal proceedings were required to ensure the achievement of its goals and objectives, identify, in accordance with the 
performance indicators in the work and to use all legal means and methods. The principle is remains the same public and obliges the 
state to ensure the right of every person to justice in criminal proceedings that may be considered proclaimed through the recognition 
of the principle of the rule of law in the Constitution and in criminal proceedings.

Key words: rule of law, the principle of fairness, principle of publicity, human right to justice in criminal proceedings, purpose of 
criminal proceedings, problem of criminal proceedings, guarantee human rights and freedoms.

Аннотация
В статье обосновывается необходимость обеспечения справедливости в уголовном судопроизводстве как его цели. До-

стижение этой цели требует не только её провозглашения, а и установления соответствующих процессуальных гарантий. 
Государственные органы и лица, их представляющие, в уголовном процессе обязаны обеспечить достижение его цели и вы-
полнение задач, выделить, в соответствии с этим, показатели эффективности в работе и использовать для этого все предусмо-
тренные законом средства и способы. Принцип публичности остаётся неизменным и обязывает государство обеспечить право 
каждого человека на справедливость в уголовном судопроизводстве, которое можно считать провозглашённым вследствие 
признания верховенства права принципом в Конституции Украины и уголовном судопроизводстве.

Ключевые слова: принцип верховенства права, принцип справедливости, принцип публичности, право человека на спра-
ведливость в уголовном судопроизводстве, цель уголовного судопроизводства, задачи уголовного судопроизводства, гарантии 
прав и свобод человека.

Постановка проблемы. Сегод-
няшняя научно-практическая 

значимость обеспечения справедливо-
сти в уголовном судопроизводстве в 
Украине, среди прочего, обусловлена 
необходимостью защиты интересов 
общества и государства через защиту 
конкретного лица в этом обществе и 
государстве. Система уголовного пра-
восудия дает такую возможность путём 
обеспечения права человека на спра-
ведливость в уголовном судопроизвод-
стве. Нравственная категория «спра-
ведливость» в её правовом значении 
служит утверждению гуманистической 
методологии как средства практиче-
ского урегулирования уголовных про-
цессуальных правоотношений. Таким 
образом, уголовное процессуальное 
право предлагает обществу законность 
и порядок его развития.

Понимание понятия справедливо-
сти неоднозначное, что может вызвать 
разногласия и во взглядах на опреде-
ление целей и задач уголовного судо-
производства. Преодоление таких раз-
ногласий, на наш взгляд, возможно с 
решением вопроса о приоритетности 
и важности признания системы уго-
ловного правосудия эффективной по её 

способности выполнения задачи обе-
спечения права каждого человека на 
справедливость в уголовном судопро-
изводстве. Власть любого уровня, от-
метил В.И. Гончаренко, которая прене-
брегает правами и свободами человека, 
действует аморально, постепенно теря-
ет свою легитимность вместе с актами, 
которые она принимает [1, с. 34].

Актуальность темы. В Украине 
начали широко использовать катего-
рии «справедливость», «достоинство», 
«честность», «гуманизм» и др. Ими 
обычно пользуются, когда дают харак-
теристику судебного процесса, осу-
ществляемого на основе норм общего 
права. Решения в таком процессе судьи 
принимают руководствуясь здравым 
смыслом и обосновывают исходя из 
собственного понимания справедливо-
сти. Важными для решений, принимае-
мых на основе общего права, являются 
справедливость, гуманизм, правдивость 
и другие общечеловеческие ценности. 
Его появление в Украине не новое. По 
словам проф. А.А. Шевченко, оно было 
возможным в новых социально-эконо-
мических условиях, возникших после 
Национально-освободительной войны 
и социальной революции 1648–1654 гг. 

Неотъемлемой составляющей общего 
права было «право справедливости». 
Особенно широко применяли нормы 
общего права при рассмотрении уголов-
ных дел [2, с. 153].

Созданы условия для появления та-
кого права в Украине после распада Со-
ветского Союза. Д.Г. Тальберг отмечал, 
что для уголовного процессуального 
законодательства характерна особая 
сменяемость, любой более или менее 
значительный или крутой поворот в го-
сударственной жизни непременно отра-
жается на уголовном процессе [3, с. 10].

В науке уголовного процесса про-
блемам защиты прав человека в уго-
ловном судопроизводстве, определе-
нию его целей и задач посвящено зна-
чительное количество научных работ 
таких учёных-процессуалистов, как 
Ю.М. Грошевой, П.С. Элькинд, В.С. Зе- 
ленецкий, В.М. Корнуков, Л.Н. Ло- 
бойко, В.Т. Маляренко, В.Т. Нор,  
В.А. Попелюшко, М.С. Строгович, В.Т. То- 
мин, Н.Е. Шумило, В.П. Шибико и др. 
Однако остаются неисследованными 
содержательное наполнение принципа 
справедливости, права на справедли-
вость и гарантий этого права в уголовном 
судопроизводстве.
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Целью статьи является обоснова-
ние необходимости обеспечения спра-
ведливости уголовного судопроизвод-
ства как его цели и возможных путей 
её достижения.

Изложение основного материала 
исследования. Изменения, произошед-
шие в подходах законодателя к опре-
делению задач уголовного судопроиз-
водства, показали, что основой жизни 
общества становятся общепризнанные 
человеческие ценности. Обеспечение 
прав и свобод человека стало приори-
тетным. Такое переосмысление задач 
уголовного судопроизводства произо-
шло вместе с оставлением без внима-
ния общесоциальной цели уголовного 
судопроизводства – восстановление 
равновесия в обществе, нарушенно-
го вследствие совершения уголовного 
правонарушения, государственно-пра-
вовыми средствами и методами. Обе-
спечение справедливости в уголовном 
судопроизводстве выступает главным 
сдерживающим фактором недопуще-
ния самосуда, самоуправства как при-
знаков догосударственного периода 
существования человечества. Такие не-
гативные для современного общества 
последствия, когда не достигается цель 
и не выполняются задачи уголовного 
судопроизводства, вынуждают потер-
певшего прибегать к восстановлению 
справедливости собственными силами, 
что, в свою очередь, повышает уровень 
преступности.

Ярко проявилось превалирование 
процессуального права над матери-
альным со вступлением в силу нового 
Уголовного процессуального кодек-
са Украины (далее – УПК Украины) 
в 2012 г., которым предоставлена воз-
можность заключения соглашений 
о примирении между потерпевшим 
и подозреваемым (обвиняемым) и о 
признании виновности. Главной за-
дачей ставится защита прав и свобод 
человека, что требует коренного из-
менения приоритетов, прежде всего, в 
аспекте обеспечения справедливости 
уголовного судопроизводства. Это уже 
означает не неотвратимость уголовной 
ответственности и её измерение соот-
ветствием содеянному, а, прежде всего, 
защиту интересов физических и юри-
дических лиц, общества и государства 
от уголовных правонарушений.

Определение задач уголовного су-
допроизводства имеет большое зна-

чение, поскольку, как было отмечено 
П.С. Элькинд, предъявляет участникам 
уголовного процесса требование со-
действия осуществлению этих задач, 
согласованию с ними своего поведения 
в уголовном процессе [4, с. 91].

Публичные начала в уголовном су-
допроизводстве проявляются в том, что 
государство сохраняет за собой полно-
мочия по расследованию и привлече-
нию к уголовной ответственности (со-
общению о подозрении, составлению 
и передаче обвинительного акта в суд), 
применению мер обеспечения уголов-
ного судопроизводства, судебному рас-
смотрению и разрешению уголовных 
дел, исполнению уголовных процес-
суальных решений. Государство оста-
ется монополистом в данной сфере, 
движущей силой, обеспечивающей за-
щиту личных, частных, общественных 
и государственных интересов. Такое 
построение уголовного процесса обя-
зывает государство брать на себя от-
ветственность по обеспечению права 
человека на справедливость в уголов-
ном судопроизводстве.

Показательным в обеспечении это-
го права и его понимании является уго-
ловное судопроизводство на основании 
соглашений. Анализ динамики пока-
зателей применения положений УПК 
Украины в судебной практике показал 
значительное количество соглашений, 
утвержденных приговорами судов. За 
последние месяцы 2013 г. она не имела 
значительных колебаний и составила 
в среднем почти 3 000 утвержденных 
соглашений в месяц [5]. Содержатель-
ное наполнение права обвиняемого на 
справедливое судебное разбиратель-
ство законодатель раскрывает в ч. ч. 
4, 5 ст. 474 УПК Украины при уста-
новлении общего порядка судебного 
уголовного процесса на основании со-
глашений. Перед принятием решения 
об утверждении соглашения о прими-
рении или признании виновности суд 
во время судебного заседания должен 
выяснить у обвиняемого, целиком ли 
он понимает, что имеет право на спра-
ведливое судебное разбирательство. В 
процессе такого рассмотрения сторона 
обвинения должна доказать каждое об-
стоятельство по уголовному правона-
рушению, в совершении которого он 
обвиняется, а он имеет следующие пра-
ва: молчать, и факт молчания не будет 
иметь для суда какого-либо значения; 

иметь защитника, в том числе на полу-
чение безоплатной правовой помощи в 
порядке и случаях, предусмотренных 
законом, или защищаться самостоя-
тельно; допросить в ходе судебного 
разбирательства свидетелей, ходатай-
ствовать о вызове свидетелей и пред-
ставлении доказательств, свидетель-
ствующих в его пользу. Обязанности 
обвиняемого в отношении возмещения 
вреда, нанесенного уголовным право-
нарушением, чётко не определены. Он 
может лишь пообещать его возместить 
потерпевшему, согласиться в соглаше-
нии о примирении с размером вреда 
и сроками его возмещения. Гарантий 
при этом никаких. В отношении со-
глашений о признании вины, то в та-
ком соглашении вообще не идёт речь 
о возмещении вреда, нанесенного го-
сударственным или общественным ин-
тересам. Содержательное наполнение 
права на справедливость в уголовном 
судопроизводстве для потерпевшего не 
раскрыто, хотя основным назначением 
уголовного процесса является возме-
щение вреда именно ему, а также вреда, 
причиненного обществу и государству, 
расходов, связанных с уголовным су-
допроизводством, предупреждение со-
вершения уголовных правонарушений. 
Уголовное судопроизводство остаётся 
действенным, если не меняется его 
цель, направленность на предупреж-
дение и пресечение уголовных престу-
плений, а в случае их совершения – на 
раскрытие и разоблачение виновных, 
назначение справедливого наказания 
и обеспечение его исполнения. Дости-
жение этой цели обеспечивается с по-
мощью средств, имеющих чёткие пара-
метры и ограничения, которые также с 
ней согласовываются и обеспечивают 
право обвиняемого на справедливое 
уголовное судопроизводство.

Поскольку в новом уголовном про-
цессуальном законодательстве содер-
жится значительное количество новых 
положений, чрезвычайно актуальным 
является исследование сущности его 
основных категорий, таких как прин-
ципы. Ведущее место среди принци-
пов, на которых основана деятельность 
органов государственной власти в уго-
ловном судопроизводстве, предостав-
ляется верховенству права. Это озна-
чает первичность права по отношению 
к государству, которое обеспечивает 
его формирование в виде юридиче-
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ски совершенных правил и их обще-
обязательность. В них закрепляются 
представления о правовых ценностях, 
таких как справедливость. В правовом 
государстве принцип справедливости 
в уголовном судопроизводстве тесно 
связан с правом и его верховенством. 
Справедливость как категория, которая 
имеет оценочный характер, использу-
ется для объяснения тех или иных яв-
лений с точки зрения их соответствия 
идеалам, сопоставления категорий до-
бра и зла, законности и беззакония.

Достижение цели обеспечения 
справедливости в уголовном судопро-
изводстве требует не только деклари-
ровать её как принцип, а и процессу-
ального обеспечения справедливости 
и права на защиту. Перед всеми орга-
нами государства, обеспечивающими 
уголовный процесс, стоит задача выде-
лить показатели эффективности в рабо-
те с точки зрения обеспечения справед-
ливости в уголовном судопроизводстве 
и использовать все предусмотренные 
законом средства и способы для её до-
стижения.

Наши оценки уголовного судопро-
изводства как справедливого или не-
справедливого имеют неоднозначный 
характер. Как только возникают такие 
разногласия, они непременно сказыва-
ются и на его цели и задачах. Именно 
такая проблема возникает во время по-
иска справедливого решения, которое 
имеет большое значение в уголовном 
судопроизводстве. Тенденции в опре-
делениях справедливости, которым от-
даётся предпочтение, действуют как 
факторы, которыми она и измеряется 
в том или ином решении. Эти факторы 
играют и роль масштаба, на который 
распространяется решение в уголов-
ном судопроизводстве. Согласование 
интересов, что достигается путем их 
взвешивания, сбалансирования, пре-
имущественно следует из оценки судеб-
ного решения не частью общества, хотя 
и часть общества является довольно 
широкой субъектной базой для оценки, 
а обществом в целом. Идея права, кото-
рая лежит в основе юриспруденции, для 
большинства в обществе формируется 
из представлений о справедливости, а 
не только личных ощущений, эмоций, 
переживаний отдельного судьи. Нрав-
ственные оценки, практическая потреб-
ность в которых возникает, связаны с 
повседневным согласованием, практи-

ческой легитимацией власти, её указа-
ний и решений в обществе.

Мерой справедливости выступают 
не сугубо личные, а наиболее широко 
признанные в обществе представления 
об идеале справедливости. Идея спра-
ведливости, которая лежит в основе де-
мократического общества, также требует 
консенсуального решения об идеальной 
социальной модели поведения и обще-
ственного порядка, которого должен 
придерживаться судья, представляя 
общество, учитывая такие господствую-
щие представления. Справедливость, ко-
торая является обязательным признаком 
судебных решений и отсутствие которой 
есть основанием для их отмены или из-
менения, обеспечивается взаимодопол-
няющими положениями ст. ст. 370, 409, 
410 УПК Украины. Прокурор, руково-
дитель органа досудебного расследова-
ния, следователь, согласно ч. 2 ст. 9 УПК 
Украины, обязаны всесторонне, полно 
и беспристрастно исследовать обстоя-
тельства уголовного правонарушения, 
выявить как те обстоятельства, которые 
изобличают, так и те, которые оправды-
вают подозреваемого, обвиняемого, а 
также обстоятельства, смягчающие или 
отягчающие его наказание, дать им над-
лежащую правовую оценку и обеспечить 
принятие законных и беспристрастных 
процессуальных решений.

Принцип равенства в уголовном су-
допроизводстве требует равного ко всем 
отношения, а также единства судебной 
практики, чтобы судьи, рассматривая 
одинаковые ситуации, решая одинако-
вые вопросы в правоприменительной 
деятельности, принимали такие реше-
ния, которые соответствуют ежедневно-
му одобрению или осуждению в обще-
стве того или иного поведения. Такие 
решения принимаются не как результат 
творчества отдельного судьи, а как та-
кие, которые в течение длительного вре-
мени воспринимаются обществом как 
справедливые.

В уголовном судопроизводстве обя-
зательным является достижение объ-
ективной истины, настаивает В.Т. Нор, 
это и цель деятельности органов, на 
которые возложено решение задач уго-
ловного судопроизводства, и принцип 
(начало) уголовного процессуального 
права. Принцип истины – неизменный 
и незаменимый фундамент, основа пра-
восудия по уголовным делам. Без него 
правосудие невозможно. Без него оно 

теряет свой конститутивный признак – 
справедливость [6, с. 5–6]. Можем до-
бавить, что значение украинского слова 
«справедливость», его социально об-
условленное понимание находит свое 
выражение в слове «правда», которое 
означает то, что соответствует действи-
тельности, истину [7, с. 916]. Справед-
лив в уголовном судопроизводстве тот, 
кто действует на основании объектив-
ных фактов, лишен предубеждения.

Среди задач уголовного судопро-
изводства, определенных в ст. 2 УПК 
Украины, привлекают внимание две 
группы объектов, одни из которых за-
щищаются, другие – охраняются. Для 
первой группы задачей уголовного су-
допроизводства законодатель предусма-
тривает защиту личности, общества и 
государства от уголовных правонаруше-
ний; для второй – предусмотрена задача 
охраны прав, свобод и законных интере-
сов участников уголовного судопроиз-
водства. Оставляя в целом действующей 
концепцию защиты общественных ин-
тересов в уголовном судопроизводстве, 
законодатель на первое место ставит 
задачу защиты личных интересов, а за-
тем общества и государства. Уголовное 
судопроизводство в государстве сохра-
няет свое предназначение как гарантию 
защищённости всех, кто в нем прожива-
ет, не допуская произвола.

Специальной задачей, которая ка-
сается непосредственно органов власти 
и лиц, её представляющих в уголовном 
судопроизводстве, является обеспечение 
быстрого, полного и беспристрастного 
расследования и судебного разбиратель-
ства с тем, чтобы каждый, кто совершил 
уголовное правонарушение, был привле-
чен к ответственности в меру своей вины, 
ни один невиновный не был обвинён или 
осуждён, ни один человек не был подвер-
жен необоснованному процессуальному 
принуждению и чтобы к каждому участ-
нику уголовного судопроизводства была 
применена надлежащая правовая про-
цедура. Учёные отмечают, что полное и 
беспристрастное досудебное расследова-
ние и судебное разбирательство позволя-
ют обеспечить решение этой двуединой 
задачи уголовного судопроизводства, а 
именно: 1) привлечение к уголовной от-
ветственности каждого, кто совершил 
уголовное преступление, в соответствии 
с его виной; 2) недопущение обвинения 
или осуждения невиновного [8, с. 19]. 
Выполнение в целом задач уголовного 



IULIE 2015 33LEGEA ŞI VIAŢA

судопроизводства возможно при усло-
вии применения надлежащей правовой 
процедуры, которую следует понимать 
как установленный УПК Украины поря-
док действий органов, осуществляющих 
судопроизводство, и его участников, ре-
ализацию ними своих прав и обязанно-
стей в определенных законом пределах 
[8, с. 20].

Право человека на справедливость 
в уголовном судопроизводстве можно 
считать провозглашённым через при-
знание верховенства права принципом 
в Конституции Украины и уголовном 
судопроизводстве. Однако без установ-
ления гарантий реализации, охраны и 
надёжной защиты обеспечение права на 
справедливость в уголовном судопроиз-
водстве остается декларативным. Такое 
право защищается путём предоставле-
ния процессуальных прав, реализация 
которых обеспечивается соответствую-
щими процессуальными гарантиями.

Под гарантиями (от франц. garantie –  
обеспечение, залог) прав и свобод че-
ловека и гражданина необходимо по-
нимать систему общих (политических, 
экономических, духовных и др.) и спе-
циальных юридических средств, ин-
ститутов, направленных на создание 
условий для реализации прав челове-
ка, а также обеспечение их всесторон-
ней охраны и защиты от нарушений  
[9, с. 456]. Гарантии прав и свобод че-
ловека создают условия для их обе-
спечения и, по мнению О.Ф. Скакун, 
включают три элемента (направления) 
государственной деятельности:

• создание условий для реализации 
прав и свобод человека – путём положи-
тельного влияния на формирование их 
общесоциальных гарантий;

• охрана прав и свобод человека – 
путем проведения профилактики их на-
рушений;

• защита прав и свобод человека –  
восстановление нарушенного право-
вого статуса, привлечение нарушите-
лей к юридической ответственности  
[10, с. 188–189]. О.Ф Скакун, не вдава-
ясь в дискуссии, которые ведутся в ли-
тературе по поводу понятий защиты и 
охраны прав человека, признает невоз-
можным отождествление этих понятий. 
В соответствии с её мнением, следует 
считать, что охрана права каждого на 
справедливость в уголовном судопроиз-
водстве существует постоянно и имеет 
целью обеспечить действенность этого 

права. Она предусматривает, прежде 
всего, предотвращение, недопуще-
ние его нарушения. Охраной права на 
справедливость в уголовном судопро-
изводстве следует считать состояние 
его правомерной реализации под кон-
тролем предусмотренных в государ-
стве социальных институтов, но без их 
вмешательства. Необходимость защиты 
этого права возникает в случаях, когда 
возникают препятствия его осуществле-
ния, оно нарушено или возникла угроза 
его нарушения.

Многозначность понятия защиты 
вызывает необходимость рассмотреть 
его более подробно. Ним обозначают 
сторону в уголовном судопроизводстве, 
право на защиту от подозрения (обви-
нения), несправедливого осуждения и 
одноимённую функцию. Защита в уго-
ловном судопроизводстве как функция, 
по определению В.А. Попелюшко, –  
это вид деятельности, выполняемый 
субъектами защиты, направленный на 
полное или частичное опровержение 
обвинения, реабилитацию невиновного, 
смягчение ответственности виновного, 
охрану прав и законных интересов по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимо-
го, осужденного, оправданного и предо-
ставление им необходимой квалифици-
рованной правовой помощи [11, с. 65].

Защита может осуществляться госу-
дарством, в форме реакции её органов 
на объективные факторы отклонения 
от установленного правового порядка 
его реализации, с применением санк-
ций, привлечением к ответственности. 
Однако защита это не только деятель-
ность государства. В.А. Попелюшко 
обосновывает, что термин «защита» в 
самом широком смысле и его синонимы 
«охрана», «представительство», «юри-
дическая помощь», «оборона» означают 
также деятельность общественных и 
других негосударственных организа-
ций, лиц, направленную на предотвра-
щение, преодоление действительного 
или мнимого противоправного вреда, 
который может быть причинён или уже 
причинён правам, свободам, законным 
интересам личности, общества, госу-
дарства [11, с. 69–70].

Защиту прав человека П.М. Рабино-
вич рассматривает как один из элемен-
тов наряду с содействием реализации 
прав и свобод человека и их охраной, 
которые составляют содержание поня-
тия «обеспечение прав и свобод чело-

века», что, в соответствии со ст. 3 Кон-
ституции Украины, признается главной 
обязанностью государства [12, с. 65].

Выводы. Права, свободы и обязан-
ности человека превращаются в насто-
ящие социальные ценности для лично-
сти и общества посредством их закре-
пления в Конституции или специально 
посвященной этому декларации. В за-
конах и подзаконных нормативных ак-
тах предусматривается процессуальный 
порядок и механизмы их реализации и 
защиты. Признание прав и их воспри-
ятие всеми его адресатами находит вы-
ражение в непосредственной праворе-
ализационной и правоприменительной 
деятельности. Возможно применение 
принуждения для создания благоприят-
ных условий и устранения препятствий 
реализации прав граждан. Справедли-
вость в уголовном судопроизводстве 
также означает, что своей деятельности 
и при вынесении решений уполномо-
ченные должностные лица, которые 
представляют государственные органы 
в уголовном процессе, учитывают лич-
ность тех, в отношении кого выполня-
ются действия или выносятся решения, 
их моральные качества, поведение, фи-
зическое, психическое состояние и т. д.

Признание права на справедливость 
наряду с принципом справедливости в 
уголовном судопроизводстве обуслов-
лено необходимостью обеспечить по-
требность каждого человека быть за-
щищенным и возможность получить 
справедливое судебное решение.

Для этого цель уголовного судопро-
изводства может быть определена как 
обеспечение справедливости, а значит, и 
выполнение задачи по защите личности, 
общества и государства, что требует 
приведения нормативного регулирова-
ния уголовной процессуальной деятель-
ности в соответствие с этой целью.

Перспективы дальнейших исследо-
ваний в данном направлении. В дальней-
шем существует необходимость даль-
нейших разработок критериев справед-
ливости уголовного судопроизводства.
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Summary
The article analyzes the problems of the current state of information management 

activities of departments and pre-trial investigation of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine. The attention to occurrence of departmental automated information services on 
the development of information and telecommunications systems and their functioning 
at the moment. The structure and purpose of these systems are disclosed, as well as 
highlight features of their use in the internal affairs of Ukraine. The conclusion is made 
about the level of backlog information support investigative activities on the level 
of development of information technologies and the need to intensify the processes 
associated with the implementation of e-Government.
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Аннотация
В статье анализируются проблемы современного состояния информационного 

обеспечения деятельности органов и подразделений досудебного следствия си-
стемы Министерства внутренних дел Украины. Акцентировано внимание на воз-
никновении ведомственных автоматизированных информационных служб, на раз-
витии информационно-телекоммуникационных систем и их функционировании 
в настоящее время. Раскрыты структура и предназначение указанных систем, а 
также освещены особенности их использования в органах внутренних дел Украи-
ны. Сделан вывод об отставании уровня развития информационного обеспечения 
следственной деятельности от уровня развития информационных технологий и 
о необходимости активизации процессов, связанных с внедрением электронного 
правительства (e-Government).

Ключевые слова: информационное обеспечение, органы внутренних дел, ор-
ганы досудебного следствия, информационные системы, информационные техно-
логии.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе развития 

общества неотвратимость наказания за 
преступление выступает важным фак-
тором профилактики преступности. 
Успешная реализация принципа неот-
вратимости наказания во многом зави-
сит от эффективности работы системы 
досудебного следствия Министерства 
внутренних дел Украины (далее –  
МВД Украины). Именно на органы 
внутренних дел (далее – ОВД) прихо-
дится наибольшее количество зареги-
стрированных и расследованных уго-
ловных правонарушений. Так, в 2014 
году в Украине было зарегистрировано  
529 139 преступлений, из которых  
510 762, или 96,5% от общего коли-
чества – это уголовные правонаруше-
ния, подследственные ОВД Украины. 
Стадия досудебного расследования в 
рамках уголовного судопроизводства, 
основной задачей которого является 

защита личности, общества и госу-
дарства от уголовных правонаруше-
ний, охрана прав, свобод и законных 
интересов участников уголовного су-
допроизводства, а также обеспечение 
быстрого, полного и беспристрастно-
го расследования и судебного рассмо-
трения с тем, чтобы каждый, кто со-
вершил уголовное преступление, был 
привлечен к ответственности, является 
важнейшим этапом борьбы с преступ-
ностью. Выполнение указанной задачи 
требует наличия эффективного инфор-
мационного обеспечения деятельности 
органов досудебного следствия.

Актуальность темы. Успешность 
выполнения органами досудебного 
расследования МВД Украины постав-
ленных перед ними законодатель-
ством задач на пути противодействия 
преступности в Украине обусловлена, 
в том числе, надлежащим информа-
ционным обеспечением их деятель-
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ности. Как справедливо заметила 
И.В. Аристова, реализация государ-
ственной информационной политики 
в деятельности ОВД Украины позво-
лит качественно выполнить функцию 
обеспечения правопорядка и закон-
ности, защиты прав и свобод граждан 
на уровне мировых стандартов [1]. 
При этом высокие темпы развития ин-
формационных технологий требуют 
постоянного обновления инструмен-
тария информационного обеспечения 
деятельности следователей, что слу-
жит подтверждением актуальности 
темы статьи.

Проблемы информационного 
обеспечения деятельности правоох-
ранительных органов в целом и до-
судебного следствия в частности из-
учали в своих работах И.В. Аристова,  
К.И. Беляков, Р.А. Калюжный,  
Б.Я. Кормич, В.Я. Мацюк, А.Н. Но-
вицкий, Е.Г. Фролова, В.С. Цымбалюк 
и другие авторы, работы которых по-
служили теоретико-методологической 
базой для дальнейшего рассмотрения 
исследуемой в статье проблемы.

Целью статьи является анализ 
современного состояния информа-
ционного обеспечения деятельности 
органов и подразделений досудебного 
следствия системы МВД Украины.

Изложение основного материа-
ла исследования. При рассмотрении 
состояния, проблем и стратегии раз-
вития информационного обеспечения 
органов досудебного расследования, 
как и в целом ОВД, следует заметить, 
что основы существующего информа-
ционного обеспечения были заложены 
в 70-е годы прошлого столетия и ори-
ентированы в направлении информа-
ционной поддержки оперативно-слу-
жебной деятельности подразделений 
по борьбе с преступностью. Решение 
этих задач достигалось полной цен-
трализацией информационных учетов, 
принципы построения которых от-
ражали присущий тому времени уро-
вень развития технических средств и 
информационных технологий. Так, 
приказом МВД СССР от 17.05.1971 
года № 0322 была создана специ-
альная информационная служба –  
при МВД Украины на базе Первого 
специального отдела был организован 
Республиканский информационный 
центр. Первыми автоматизированны-
ми системами, которые применялись 

в деятельности этой структуры, были 
«Профилактика-Розыск», «Статисти-
ка», «Розыск», «Дежурный», «Норма-
тив» и другие. В 1974 году Постанов-
лением Государственного комитета 
Совета Министров СССР по науке и 
технике Республиканский информа-
ционный центр был реорганизован 
в Республиканский научно-исследо-
вательский информационный центр 
(далее – РНИИЦ) при МВД Украины, 
основными направлениями деятель-
ности которого стали следующие: раз-
работка автоматизированных систем 
обработки информации; исследование 
процессов управления ОВД на базе 
комплексного использования матема-
тических методов и вычислительной 
техники.

Стремительное развитие киберне-
тической науки в начале 1990-х годов 
обусловило необходимость приближе-
ния науки к практическим потребно-
стям сотрудников правоохранительных 
органов, в связи с чем в 1991 году на 
базе РНИИЦ было создано Главное ин-
формационное бюро, а также единая 
система электронной почты, которая 
объединила более 600 абонентов [2].

В конце 1990-х годов Управле-
нием МВД Украины в Луганской об-
ласти разработан Интегрированный 
банк данных «АРМОР» (автомати-
зированное рабочее место оператив-
ного работника), который как самый 
эффективный из ряда аналогичных 
информационно-поисковых систем, 
созданных в областных управлениях 
внутренних дел, стал базовой основой 
программного комплекса Интегриро-
ванной информационно-поисковой 
системы ОВД Украины. С 2003 года, 
в соответствии с Приказом Министер-
ства внутренних дел Украины «О соз-
дании Интегрированной информаци-
онно-поисковой системы органов вну-
тренних дел Украины» от 18.07.2003 
года № 786 [3], Интегрированный банк 
данных «АРМОР» принято за базовую 
систему во всех областных управлени-
ях МВД Украины.

Основными задачами функциони-
рования системы информационного 
обеспечения ОВД в целом считаются 
следующие: обеспечение возможно-
сти оперативного получения инфор-
мации в полном, систематизирован-
ном и удобном для пользования виде 
сотрудниками и подразделениями 

ОВД для раскрытия, расследования, 
предупреждения преступлений и ро-
зыска преступников; сбор, обработка 
и обобщение оперативной, оператив-
но-розыскной, оперативно-справоч-
ной, аналитической, статистической и 
контрольной информации для оценки 
ситуации и принятия обоснованных 
оптимальных решений на всех уров-
нях деятельности органов внутренних 
дел; обеспечения динамического и 
эффективного информационного вза-
имодействия всех отраслевых служб 
МВД Украины, других правоохрани-
тельных органов и государственных 
учреждений; обеспечение защиты ин-
формации.

В то же время ОВД пользуются 
и другим информационным обеспе-
чением. По доступности его можно 
разделить на открытое и закрытое 
информационное обеспечение. От-
крытое информационное обеспечение 
предполагает обеспечение внешнего 
общего пользования, например об-
ластные адресно-справочные картоте-
ки, а закрытое – наличие ограничен-
ного пользования, например оператив-
но-справочная картотека источников 
информации, предназначенная только 
для определенной категории работ-
ников, допущенных к оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Приоритетным направлением раз-
вития системы информационного обе-
спечения ОВД в целом определено 
комплексную информатизацию дея-
тельности органов и подразделений 
внутренних дел, внедрение в их дея-
тельность современных информаци-
онных технологий и систем. С этой 
целью во исполнение Указа Президен-
та Украины «О первоочередных зада-
чах по внедрению новейших инфор-
мационных технологий» от 20.10.2005 
года № 1497 [4] для развития единой 
цифровой ведомственной телекомму-
никационной сети МВД Украины и 
создания интегрированных информа-
ционно-аналитических систем опера-
тивно-розыскного и справочного на-
значения, Приказом МВД Украины от 
12.10.2009 года № 436 было утвержде-
но Положение «Об Интегрированной 
информационно-поисковой системе 
органов внутренних дел Украины» [5] 
и приняты меры по программно-тех-
ническому оснащению горрайлинор-
ганов внутренних дел.



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201536

Реализация вышеуказанных органи-
зационных и технических мероприятий 
позволяет непосредственно в горрайот-
делах внутренних дел для осуществле-
ния оперативно-розыскной деятельно-
сти и проведения досудебного рассле-
дования обеспечивать формирование и 
использование следующих учетов:

– лиц, задержанных по подозре-
нию в совершении уголовного право-
нарушения, обвиняемых в соверше-
нии уголовного преступления, взятых 
под стражу или на которых наложено 
взыскание в виде административного 
ареста, в том числе их фотографии и 
дактилоскопические данные;

– лиц, скрывающихся от органов 
досудебного расследования, след-
ственного судьи, суда или уклоняю-
щихся от отбывания уголовного на-
казания, пропавших без вести, и в 
других случаях, предусмотренных за-
конами Украины;

– лиц, в отношении которых осу-
ществляется профилактическая рабо-
та работниками ОВД;

– лиц, совершивших администра-
тивные правонарушения, в отношении 
которых уполномоченными на то со-
трудниками ОВД, в соответствии со 
ст. ст. 254, 255 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
составлены протоколы об администра-
тивных правонарушениях, а органами 
(должностными лицами), которые рас-
сматривали эти дела, было вынесено 
постановление, согласно ст. 284 Ко-
декса Украины об административных 
правонарушениях;

– лиц, которые были выявлены 
уполномоченными на то сотрудни-
ками ОВД в сфере противодействия 
коррупции за совершение коррупци-
онных правонарушений и решениями 
судов привлечены к ответственности 
за совершение этих правонарушений;

– иностранцев и лиц без граж-
данства, нарушивших установленные 
законодательством правила въезда, 
выезда, пребывания в Украине и тран-
зитного проезда через ее территорию, 
выявленных сотрудниками ОВД;

– зарегистрированных в ОВД пре-
ступлений, административных право-
нарушений, событий, угрожающих 
личной или общественной безопасно-
сти, чрезвычайных событий;

– похищенных вещей, документов, 
ценностей и иного имущества;

– найденных, изъятых у граждан и 
должностных лиц предметов и вещей, 
в том числе запрещенных или ограни-
ченных в обороте, а также докумен-
тов с признаками подделки, которые 
имеют индивидуальные (заводские) 
номера;

– оружия, которое находится 
в пользовании граждан, предпри-
ятий, учреждений, организаций, хо-
зяйственных объединений, которым 
предоставлено, в соответствии с за-
конодательством, разрешение на его 
приобретение, хранение, ношение, 
перевозку и которое учитывается под-
разделениями разрешительной систе-
мы ОВД;

– похищенного, утерянного, изъ-
ятого, найденного оружия, а также 
добровольно сданного из числа неза-
конно хранившегося [5].

Подключение к корпоративной 
сети горрайорганов также предостав-
ляет возможность его сотрудникам в 
режиме реального времени осущест-
влять запросы в центральные банки 
данных информационно-аналитиче-
ского обеспечения МВД Украины.

Структурное построение инфор-
мационных подсистем ОВД Украины 
объединяет принципы территори-
ально-распределенной и централизо-
ванной топологии и организовано в 
виде иерархической модели из трех 
уровней. Принадлежность информа-
ционной подсистемы определенного 
уровня определяется принципами тер-
риториальности, спецификой исполь-
зования и объемом обрабатываемой 
информации.

Первый уровень – центральный, 
интегрирует информационные под-
системы ОВД общеведомственного 
значения и отраслевых служб МВД 
Украины.

Второй уровень – региональный, 
охватывает информационные учеты, 
которые являются составными обще-
ведомственных информационных 
подсистем, используемых службами 
ГУМВД, УМВД, УМВДТ.

Третий уровень – территориаль-
ный, охватывает информационные 
учеты, которые являются составными 
общеведомственных информацион-
ных подсистем, используемых в го-
родских, районных и линейных ОВД, 
специализированных подразделениях 
милиции.

На территориальном уровне на 
основе документов первичного учета 
формируются банки данных опера-
тивно-розыскного, оперативно-спра-
вочного, организационно-управлен-
ческого и статистического назначе-
ния [5].

В банки данных регионального 
уровня поступает информация гор-
райлинорганов, которая имеет регио-
нальный характер и содержит данные 
о происшествиях, преступлениях и 
административных правонарушени-
ях, зарегистрированном автомото-
транспорте, огнестрельном и газовом 
оружии, похищенных, утерянных и 
изъятых предметах преступного по-
сягательства, о лицах криминоген-
ных категорий; информация адресных 
бюро, оперативно-справочных и дак-
тилоскопических картотек и т. п.

На центральном уровне интегри-
руется информация, используемая 
при анализе, планировании, приня-
тии решений и проведении в преде-
лах Украины оперативно-розыскных, 
следственных и других специальных 
мероприятий по борьбе с преступно-
стью. В состав информационных уче-
тов первого уровня входят:

– банки криминологической ин-
формации о чрезвычайных происше-
ствиях, нераскрытых тяжких и резо-
нансных преступлениях, похищенных, 
утерянных и изъятых предметах, ору-
диях совершения преступлений, ве-
щественных доказательствах, о лицах 
следующих категорий: особо опасных 
рецидивистах; объявленных в розыск; 
организаторах и членах преступных 
группировок, осужденных за престу-
пления, связанные с наркотиками, о 
без вести пропавших; неопознанных 
трупах; неизвестных больных и др.;

– банк оперативно-справочной ин-
формации, содержащий данные алфа-
витного и дактилоскопического уче-
тов ранее осужденных лиц;

– банк статистической информа-
ции, содержащий данные о состоянии 
преступности и результатах борьбы с 
ней;

– банк специальной информации;
– банк паспортной регистрации 

граждан;
– банк информации о зарегистри-

рованном автотранспорте;
– банк информации о зарегистри-

рованном огнестрельном оружии;
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– банки данных административно-
управленческого назначения;

– банки данных специализирован-
ного назначения отраслевых служб;

– банки данных архивов и спец-
фондов.

Интегрированная информацион-
но-поисковая система предназначена 
для оперативного обеспечения со-
трудников подразделений ОВД ин-
формацией для розыскной деятель-
ности, расследования и предупреж-
дения преступлений, для получения 
аналитической, статистической и 
контрольной информации с целью 
разработки и принятия обоснованных 
оптимальных решений на всех уров-
нях управления. 

Программный комплекс Интегри-
рованной информационно-поисковой 
системы ОВД Украины объединяет 
несколько компьютерных информаци-
онных подсистем, которые представ-
ляют собой один или несколько банков 
данных определенных учетов, объ-
единенных соответствующей техно-
логией обмена информацией. Инфор-
мационные подсистемы как основная 
составляющая часть системы инфор-
мационного обеспечения предназначе-
ны для сбора, накопления, хранения и 
обработки информации определенных 
направлений учетов и ориентированы 
на использование в деятельности мно-
гих служб. Они относятся к общеве-
домственным информационным под-
системам [1]. 

В информационной сети ОВД 
Украины функционируют основные 
информационные подсистемы, пре-
жде всего обслуживающие потребно-
сти оперативно-розыскной деятель-
ности и досудебного расследования: 
«Статистика»; «Интегрированная ин-
формационно-поисковая система ор-
ганов внутренних дел (ИИПС ОВД)»; 
«Оперативно-справочная картотека 
(ОДК)». Так, информационная под-
система «Статистика» обеспечивает 
сбор, обработку и анализ статисти-
ческих данных о состоянии преступ-
ности и результатах работы органов 
и подразделений органов внутренних 
дел Украины. Оперативно-справочная 
картотека (ОДК) предназначена для 
обработки информации о судимости 
лиц и включает учеты оперативно-
справочной картотеки и дактилоско-
пические учеты.

Выводы. Анализ информационно-
го обеспечения следственной деятель-
ности ОВД Украины свидетельствует 
о том, что в аспекте функционирова-
ния информационно-телекоммуни-
кационных систем, существующих в 
настоящее время, информационное 
обеспечение в целом удовлетворяет 
основные потребности подразделений 
досудебного расследования. В то же 
время нельзя не признать, что уровень 
указанного информационного обеспе-
чения как минимум на десятилетие 
отстает от уровня развития информа-
ционных технологий. 

В настоящее время в Украине в 
целом насущной необходимостью ста-
ло создание e-Government – электрон-
ного правительства, то есть модели 
управления, в которой вся совокуп-
ность как внутренних, так и внешних 
связей и процессов поддерживается 
и обеспечивается соответствующи-
ми информационно-компьютерными 
технологиями. В то же время необхо-
димым условием перехода к электрон-
ному правительству является широкая 
информатизация всех процессов в 
повседневной деятельности мини-
стерств, ведомств, местных органов 
исполнительной власти, причем как 
внутренних, так и внешних. Это не-
посредственно касается и деятельно-
сти следственных подразделений ОВД 
Украины, в частности в аспекте вне-
дрения межведомственной информа-
ционной системы с целью автомати-
зации отношений и документооборота 
между ведомствами.
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Summary
The article lights up the new breathing in scientific approach to the problem of the subject matter of labour law, on that global 

initiatives of century have influence in the sphere of labour. An author accents attention on a social justice, as on a dominant value 
that is declared ILO. It is methodologically reasonable, that «a core» of modern doctrine of labour law is an object, rightness of 
understanding of maintenance of that, assists providing of steady basis for the orientation of legal efforts on the concordance of the 
economy growing with social progress.
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Аннотация
Статья освещает новые веяния в научном подходе к проблеме предмета трудового права, влияние на которое оказывают 

глобальные инициативы столетия в сфере труда. Акцентируется внимание на социальной справедливости как главенствую-
щей ценности, которая задекларирована МОТ. Методологически обосновано, что «сердцевина» современной доктрины тру-
дового права – предмет, правильность понимания содержания которого способствует обеспечению устойчивой основы для 
ориентации правовых усилий на согласование экономического роста с социальным прогрессом. 

Ключевые слова: предмет трудового права, доктрина трудового права, юридическая экспансия, социальная справедли-
вость.

Постановка проблемы. Тен-
денция глобализации ослож-

няется обесцениванием, а в отдельных 
случаях отсутствием глобальных эти-
ческих норм в процессе организации 
и управления трудовой деятельностью. 
Современное трудовое право Украины 
лишь в определенной степени обеспе-
чивает рост «качества гуманизации» 
трудовых отношений. Отсюда гумани-
зация трудового права Украины, его 
нормативного регулирования в сегод-
няшних реалиях приобретает новое 
приоритетное значение для каждого 
трудоспособного человека и гражда-
нина.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью не-
раскрытости темы осваивания новых 
концептуальных подходов к процессу 
осуществления научного познания, 
который включает в себя «накопление 
фактов» о наличии существенных не-
достатков в решении проблемы пред-
мета науки трудового права, который 
все еще остается вне теоретического 
контекста развития гуманизации обще-
ственных отношений в сфере трудово-
го права.

Источники, составляющие основу 
исследования о юридической экспан-
сии предмета трудового права с точки 
зрения науки, отражены в определен-
ной степени в трудах видных ученых 
и практиков: О. Додонова, Н. Иншина, 

Ю. Орловского, С. Прилипко, А. Сол-
дунова, Е. Тверяковой, В. Щербины,  
О. Ярошенко и ряда других.

Целью статьи в идеале является 
решение поставленных задач, что бу-
дет демонстрировать наглядное отра-
жение «трудоправовой» реальности и 
ликвидирует тенденцию подмены тру-
довых отношений гражданскими либо 
иными, используемыми работодателя-
ми в целях ограничения трудовых прав 
и гарантий работников.

Изложение основного матери-
ала исследования. Бурные события 
нашего времени в экономической, со-
циальной и политической жизни на 
сегодняшний день превращают задачу 
обеспечения социальной справедливо-
сти в приоритет повестки дня [1, с. 19],  
направленной на создание системы 
нормативно-правовых актов, гармо-
низированных с лучшими мировыми 
практиками, которые, в свою очередь, 
направлены на внедрение системы 
организации и управления трудом; 
совершенствование системы оценки 
профессиональными рисками и оцен-
ки условий труда как основы системы 
управления этими рисками и т. д.

Актуализация роли всех юриди-
ческих ценностей, а среди них и норм 
трудового права, приобретает приори-
тетное значение, потому что они недо-
статочно регулируют рост гуманизации 
общественной жизни. Рациональное 

философско-антропологическое обо-
снование трудового права способству-
ет развитию стабильного единства, 
целостности и сущности человека, что 
постепенно формируется в обществен-
ной жизни и в ее практическом обеспе-
чении [2, с. 141].

Социальный характер развития об-
щества отражает, конкретизирует тен-
денции развития, и, в конечном итоге, 
действие объективных законов на си-
стему управления (властный, государ-
ственный уровень) и организацию тру-
да (горизонтальный уровень трудовых 
отношений), которые не противоречат 
здравому смыслу, способствуют диа-
логу между этими системами и в целом 
гуманизации трудовых отношений.

Гуманистическая «аура» может 
восприниматься движущей силой в ре-
ализации личных интересов и потреб-
ностей в процессе трудовой деятель-
ности, эти интересы невозможно не 
рассматривать без учета национальных 
интересов. То есть, наглядной пред-
ставляется взаимосвязь трех составля-
ющих регулирования общественных 
отношений: 1) личности; 2) общества; 
3) государства.

Каждая из этих составляющих име-
ет свои особенности, которые касаются 
таких сфер:

1) личность – реализации трудовых 
прав и свобод человека и гражданина 
в осуществлении деятельности, не за-
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прещенной законом, физического, ду-
ховного и интеллектуального развития, 
а также в социальной защите;

2) общество – обеспечения интере-
сов личности в этой сфере, укрепления 
демократии, создания правового со-
циального государства, достижения и 
поддержания общественного согласия 
в духовном обновлении Украины;

3) государство – создания условий 
для гармоничного развития, реализа-
ции конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, политической, 
экономической и социальной стабиль-
ности, в безусловном обеспечении 
законности и правопорядка, разви-
тии равноправного и взаимовыгодно-
го международного сотрудничества  
[3, с. 6–8].

Следует согласиться с классифи-
кацией гуманистических движений К. 
Леви-Стросса, согласно теории кото-
рого зона охвата первых двух видов гу-
манизма – классического и неклассиче-
ского – была ограничена не только ко-
личественно, но и качественно. К тре-
тьему виду ученый относит этнологию 
– это область новых цивилизаций и но-
вых проблем. Этнологические методы 
являются одновременно и более грубы-
ми, и более тонкими, чем методы пред-
шественников этнологии, филологов и 
историков, ведь учитываются внешние 
проявления (физическая антропология, 
технология, предистория), а также те, 
которые уходят глубоко внутрь (ото-
ждествление с группой), выходят за 
пределы традиционного гуманизма и 
приводят к появлению универсального 
гуманизма [4, с. 16–17].

Социальный гуманизм и сопутству-
ющая константа – социальная справед-
ливость – имеют области взаимодей-
ствия как в сфере философского пони-
мания, так и в области управленческого 
применения. В частности, социальная 
справедливость является психологиче-
ской основой принятия обществом тех 
или иных властных решений. Кроме 
того, психологическое измерение соци-
альной справедливости важно для вы-
страивания механизма обратной связи 
при проведении ориентированной на 
человека политики.

Доктринально современный пери-
од интенсивного развития обществен-
ной жизни в Украине, который связан 
с идеологическим кризисом, характе-
ризуется потерей смысла и ценностей 

исторического бытия – социальной и 
правовой энтропией, в условиях «про-
должающейся борьбы» различных по 
своей сути идеологических доктрин и 
системного правового реформирова-
ния [5, с. 28].

Cинтезирование и внедрение эф-
фективной системы управления вклю-
чает в себя разработку механизма 
рентабельности производственных 
отношений (системы индикаторов, по-
казателей, на основе которых можно 
оценивать состояние бизнеса). Высо-
коэффективная система организации и 
управления предполагает возможность 
использования обычая (сложившегося 
порядка поведения субъектов в про-
цессе труда) как источника трудового 
права, обосновывает наличие опти-
мальной системы распределения функ-
ций, полномочий и ответственности, а 
также построенной системы мотива-
ции наемных работников как способа 
повышения производительности труда.

Максимально приспособленные ус-
ловия труда лежат в основе управления 
и организационной культуры (культу-
ры управленческого труда) как систе-
мы ценностей и норм, обеспечивают 
мотивацию, регуляцию и адаптацию 
функционирования горизонтального 
уровня трудовых правоотношений. М. 
Кабушкин в организационной культуре 
выделяет следующие нормы:

– правовые нормы, которые заложе-
ны в государственно-правовых норма-
тивных актах;

– нравственные нормы, регули-
рующие нравственность (моральную 
практику как определенный подход к 
бытию – К. С.) и мораль;

– организационные нормы, уста-
навливающие структуру организации, 
состав и порядок действия структур-
ных подразделений и их руководите-
лей, правила внутреннего трудового 
распорядка, принятые в организации;

– экономические нормы, регули-
рующие экономическую деятельность 
организации [6, с. 193].

Модификация теоретической ос-
новы в части концепта предмета тру-
дового права акцентируется, начиная 
с 70-х гг. прошлого века (Г. Лившиц, 
Ю. Орловский и др.), она заключалась 
в выделении индивидуальных, кол-
лективных трудовых отношений и от-
ношений по рассмотрению трудовых 
споров. Концептуальное обоснование 

касалось «качественного своеобразия» 
указанных видов общественных отно-
шений, были отмечены особенности 
субъектного состава и содержания пер-
вых двух групп отношений, но вопрос 
о системности не поднимался. Систем-
ность как таковая имеет целью иссле-
дование сложных целостных явлений 
природного и общественного бытия  
[7, с. 15–18].

На сегодняшний день системати-
зация знаний в науке трудового права 
доказывает дискуссионность вопроса 
о предмете трудового права в его эво-
люционном развитии, ведь весь смысл 
эволюции заключается в том, чтобы 
находить более «свежие» решения и 
продолжить научное движение дальше. 
Подчеркивая дискуссионный характер, 
В. Мельникова, С. Маврин и Е. Хохлов 
отмечают актуализацию дискуссион-
ных вопросов в юридической литерату-
ре: наука трудового права пока не вы-
работала принятого для большинства 
определения предмета трудового права 
[8, с. 45].

С точки зрения теории трудового 
права наиболее востребованным в на-
уке является суждение, согласно кото-
рому предмет – это 1) отрасль трудово-
го права (догматическая часть науки); 
2) история развития отрасли; 3) место 
отрасли в системе права и более общих 
социально-экономических категориях 
(экономика, хозяйственный механизм и 
т. п.); 4) опыт правового регулирования 
труда в зарубежных странах в разные 
периоды их исторического развития, 
что, по нашему мнению, требует опре-
деленного уточнения, особенно в ча-
сти догматического и доктринального 
аспектов [9, с. 110–111].

Об этом же утверждает В. Щерби-
на, подчеркивая тезис о «экспансии 
трудового права» с расширением его 
влияния на любые разновидности об-
щественно полезного труда. Научный 
взгляд его положений определяет ряд 
важных обстоятельств, которые долж-
ны быть в центре внимания ученых и 
законодателя [10, с. 261]. Далее на ос-
новании вышеизложенного Н. Иншин 
и В. Щербина справедливо обосно-
вывают научную позицию, согласно 
которой предметом трудового права 
являются общественные отношения, 
возникающие относительно примене-
ния, организации, управления, оценки 
и охраны труда человека. В зависи-
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мости от исторических особенностей 
возникновения и развития трудового 
права в конкретной стране, предмет 
правового регулирования этой отрасли 
может быть шире или уже. Сердцеви-
ной предмета трудового права в любой 
правовой системе являются отноше-
ния, связанные с применением способ-
ности человека к труду, сам обществен-
ный процесс труда [11, с. 201].

Таким образом, из приведенного 
выше тезиса следует сделать акцент на 
выделении из блока отношений, пред-
шествующих трудовым, отношений, 
связанных с организацией и управле-
нием трудом, трудовой деятельностью, 
трудовыми отношениями, – организа-
ционно-трудовых отношений, что пол-
ностью совпадает с доктринальными 
положениями, которые были озвуче-
ны в докладе Генерального директора 
Международного бюро труда «Доклад 
I Инициатива столетия, касающаяся бу-
дущего сферы труда» на 104-й сессии 
Международной конференции труда 
18 мая 2015 года: «Общество стремит-
ся управлять тем, как осуществляется 
труд, посредством совокупности ин-
струментов – законодательных и нор-
мативных правовых актов, доброволь-
но заключаемых соглашений, учреж-
дений рынка труда и взаимодействия 
государства с организациями работо-
дателей и работников. Как правило, 
они разрабатываются в соответствии 
с преобладающими социальными нор-
мами – неписаными, но укоренивши-
мися коллективными представлениями 
о том, что справедливо и приемлемо, а 
что нет» [1, с. 16].

Вместе с тем следует отметить, что 
понятие «экспансия» (лат. expansion – 
распространение) носит «негативную 
смысловую окраску» и еще не получило 
широкой научной огласки, под ним по-
нимают расширение, распространение 
чего-либо за первоначальные пределы; 
подчинение каких-либо элементов, 
расширение сферы влияния [12, с. 607].  
Параллельно в научном обороте ис-
пользуют понятия: «правовое насле-
дие», «преемственность», «аккультура-
ция» и «рецепция».

Среди научных подходов о некор-
ректности введения в терминосистему 
данного понятия следует отметить по-
зицию Е. Тверяковой, которая рассма-
тривает «юридическую экспансию» 
как процесс и результат навязывания 

одним обществом (частью общества, 
государством, социальной группой и 
т. п.) своей правовой системы другому. 
Дифференциация результатов юри-
дической экспансии, согласно мысли 
автора, осуществляется в зависимости 
от масштаба принудительного воздей-
ствия. На уровне частичной (единич-
ной) юридической экспансии выделя-
ются такие результаты последней, как 
безусловная акцептация, постепенная 
адаптация и отторжение юридическо-
го элемента новой правовой средой. В 
зависимости от степени «совместимо-
сти» взаимодействующих правовых си-
стем, глобальная юридическая экспан-
сия может результироваться в создании 
обновлённой гомогенной (органиче-
ской) правовой системы, гетерогенной 
системы с большим количеством фик-
тивных («отторгнутых») норм либо 
неорганической (полностью навязан-
ной) системы, в которой право имеет 
исключительно внешний (инструмен-
тальный) по отношению к обществу 
характер [13, с. 10, 16].

А. Ковлер выделяет отождествле-
ние понятий юридической экспансии 
и аккультурации, определяет их как 
глобальную трансформацию, кото-
рую испытывает правовая система от 
контакта с другой правовой системой, 
причем данный процесс предполагает 
использование различных по природе 
и силе воздействия средств принужде-
ния [14, с. 247].

Термин «аккультурация» (лат. –  
образование, развитие, англ. – accul-
turation) как «совокупность явлений» 
использовался в американской куль-
турной антропологии и заимствован 
Брониславом Каспером (Малинов-
ским) в его теории закономерностей 
“Man and Culture: An Evaluation of the 
Work of Bronislaw Malinowski” [15]. 
Методы исследования аккультурации 
также были применены к постиже-
нию процесса урбанизации в сложных 
обществах, что отражается в теории 
антрополога Р. Билза, в соответствии 
с которой аккультурация – процесс, 
происходящий при заимствовании от-
вержения новых культурных элементов 
и реорганизации старой культуры, что 
недвусмысленно означает лишь случаи 
синкретизации и очевидные случаи за-
имствований [16, с. 621–641].

Будучи основанной на праве во-
обще, норме права, правовых инсти-

тутах и принципах, правовая культура 
непосредственно связана и с другими 
системами социальных норм, кото-
рыми есть мораль, религия, обычаи, 
традиции, этика и т. п. Эта объективно 
сложившаяся в ходе жизнедеятельно-
сти общества природная взаимосвязь, 
взаимообусловленность, взаимозави-
симость и взаимодействие различных 
социальных норм в совокупности вли-
яет на сознание и поведение субъектов 
права и оптимизируют общественные 
отношения в соответствии потреб-
ностям человеческого развития, что  
Ф. Галиев называет «синкретизм пра-
вовой культуры» [17, с. 45]. 

Синкретизм – философская и куль-
турологическая категория, которая ха-
рактеризует особый тип объединения 
разнородных факторов в целостность, 
когда множество элементов не теряет 
своего своеобразия в единстве, а един-
ство не позволяет элементам перейти в 
состояние хаоса. Синкретизм означает 
такую стадию развития материальных 
и духовных явлений, когда они уже 
отделились от своего исходного не-
расчленённого состояния, но еще не 
превратились в атомарную (свойство 
непрерывности – К. С.) раздробленную 
сущность. Синкретизм выступает как 
общая степень формирования культу-
ры и как общий принцип социально-
гуманитарного познания [18, с. 347].

Идеи «синкретической научной ме-
тодологии» не вызывают возражений 
с научной позиции, современная ситу-
ация в социальной среде заключается 
не только в том, чтобы как-то приспо-
собиться к новой ситуации глобального 
изменения, но и в том, чтобы найти эф-
фективные методы и средства противо-
стояния духовного одичания человека, 
обеспечив при этом три важнейшие 
условия развития современного обще-
ства – динамичность, предсказуемость, 
безопасность [19, с. 146].

С позиции теории права общее, на 
взгляд Я. Долотова, что объединяет 
юридическую аккультурацию и право-
вую экспансию, – оба процесса являют-
ся вариантами детерминации правовой 
системы общества в расширительном 
толковании. Данные явления непре-
рывны во времени и могут совпадать 
в формах, пределах выражения. Юри-
дическая экспансия, безусловно, от-
личается от юридической аккультура-
ции, однако ее (экспансию) не всегда 
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следует связывать только с негатив- 
ными юридическими последствиями 
[20, с. 8–9]. 

В период существования совет-
ской доктрины трудового права в науке 
сформировались две основные концеп-
ции предмета: одна – традиционная, 
согласно которой предметом являют-
ся трудовые отношения и отношения, 
тесно связанные с трудовыми (концеп-
ция множественности (расщепления) 
трудовых правоотношений), вторая – 
концепция единых трудовых правоот-
ношений, утверждает С. Вишневецкая 
[21, с. 63]. 

Во всяком случае реальность се-
годняшнего дня к предмету трудово-
го права под углом научных подходов 
относит императивное и ценностное 
содержание трудовой деятельности 
(моральную практику), а точнее, тех 
общественных отношений, которые 
возникают, существуют и развиваются 
в процессе осуществления различных 
видов трудовой деятельности, и тех, 
которые ее сопровождают, а также ее 
социокультурные условия, ее «этос – 
«мораль нравственности»», что выде-
ляет нормативно-ценностную состав-
ляющую, нормативный состав и те со-
циальные устройства (общественный 
строй) и механизмы, с помощью кото-
рых «обеспечивается действенность».

«Новорожденное» право, которое 
воплощено в предмете науки трудово-
го права, является общественными от-
ношениями в сфере трудового права, 
основанными на императивных нормах 
(императиве), которые регулируют тру-
довые и другие, тесно связанные с тру-
довыми отношения. В целом же пред-
мет предшествует объекту трудового 
права, который представляет собой не-
кое «наполнение» системы благодаря 
теориям, идеям, положениям и поняти-
ям («терминосистеме») и др.

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного анализа философских и 
общетеоретических проблем науки 
трудового права, хотя мы не считаем, 
что предложенная логика в исследова-
нии предмета трудового права является 
единственно верной, можно констати-
ровать о сложности и неоднозначности 
научно-методологических и теоретико-
прикладных подходов к вопросу юри-
дической экспансии в предмете трудо-
вого права. От правильной трактовки 
подходов и определения предмета тру-

дового права зависит в значительной 
степени и содержание перспективного 
законодательства – Трудового кодекса 
Украины, при этом картина правовой 
реальности позволяет отразить его 
особое место не только в теоретиче-
ском базисе, но и заложить основы в 
правовом сознании с позиции гуманиз-
ма доктрины трудового права.
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Summary
The article reveals the essence and the conceptual ideas of participatory democracy. With the pair of dialectical category defines 

“form of participatory democracy”, as well as on the basis of the studied scientific literature defined its main varieties, namely the 
referendum initiative review. The study of these forms, it was found that the people's legislative initiative more fully reflects the main 
tenets of participatory democracy and, therefore, can be considered as the key institution of participatory democracy.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность и концептуальные идеи партиципаторной демократии. С помощью парной диалекти-

ческой категории дается определение понятия «форма демократии участия», а так же на основании исследованной научной 
литературы определяются главные её разновидности, а именно: референдум, инициатива, отзыв. В результате исследования 
указанных форм, было установлено, что народная законодательная инициатива наиболее полно отображает главные постула-
ты демократии участия и поэтому может считаться ключевым институтом демократии участия. 

Ключевые слова: партиципаторная демократия, референдум, отзыв, народная законодательная инициатива.

Постановка проблемы. Со-
временное общество характе-

ризуется как хорошо проинформиро-
ванная, высокообразованная совокуп-
ность граждан, которые, отдалившись 
от своих частных интересов и заинте-
ресованности, желают брать активное 
участие в решении вопросов, которые 
представляют общественный и госу-
дарственный интерес. Право граждан 
быть непосредственно субъектом по-
литического процесса отображает кон-
цепция партиципаторной демократии, 
имеющей в своем арсенале множество 
институтов, с помощью которых граж-
дане могут непосредственно влиять на 
принятия решения. С целью поиска 
того института, который максималь-
но полностью обеспечивает участия 
граждан в политическом процессе – 
инициирования, подготовки, принятия 
решений, а также в контроле за их вы-
полнением, возникает потребность ис-
следования форм демократии участия. 
Именно этим и обусловлена актуаль-
ность, востребованность и целесоо-
бразность рассмотрения данной темы.

Актуальность темы. Научными 
исследованиями партиципаторной де-
мократии и её форм занимались такие 
зарубежные ученые, как Г. Алмонд,  
Б. Барбер, С. Верба, Д. Гелда, Ю. Ге-
бермас, К. Пейтман, Дж. Ф. Циммер-
ман и др. Среди отечественных ученых 
следует назвать С. Авакяна, Ю. Бара-
баша, В. Бортникова, В. Речицкого,  

В.Л. Федоренко и др., которые внес-
ли заметный вклад в изучение данной 
проблемы.

Целью статьи является, во-первых, 
с помощью парной диалектической ка-
тегории «содержание» и «форма» сфор-
мулировать понятие «формы демокра-
тии участия»; во-вторых, исследовать 
основные формы партиципаторной 
демократии, а именно: референдум, 
отзыв и формы народной инициативы, 
а также сопоставить их с народной за-
конодательной инициативой, как дей-
ственным и весьма необходимым ин-
ститутом демократии участия.

Изложение основного материала 
исследования. Концептуальные идеи 
партисипаторной демократии в своих 
работах исследовали такие иностран-
ные ученые, как Г. Алмонд, Б. Барбер, 
П. Бахрах, Ю. Гебермас, И. Масуди,  
К. Пейтман, Дж. Ф. Циммерман и др. 
Из отечественных исследователей сто-
ит вспомнить В. Бротникова, А. Гон-
чаренко, В. Речицкого, А. Проценко,  
В. Скоблики, Л. Хашиева и др.

Отечественный исследователь  
В. Бортников охарактеризовал демокра-
тию участия как «систему правления, 
в которой рядовые граждане скорее 
управляют сами собой, чем с помощью 
избрания представителей, которые бы 
правили от их имени» [1, с. 46].

Саму суть партисипаторной де-
мократии раскрывает Б. Барбер, или 
как он ее сам назвал «сильная демо-

кратия». Он видел будущее демокра-
тии именно за сильной демократией, 
которая определяется политикой «... 
в буквальном смысле, это скорее са-
моуправление граждан, чем предста-
вительное управление во имя граж-
дан. При такой демократии активные 
граждане непосредственно правят над 
собой, хотя не обязательно на каждом 
уровне и в любой момент, а довольно 
часто и, в частности, тогда, когда надо 
решать главные политические вопро-
сы и когда проявляют свое действие 
значительные силы. Самоуправление 
осуществляется с помощью институ-
тов, которые должны способствовать 
постоянному участию граждан в опре-
делении повестки дня, в дискуссиях 
и распоряжениях, в законодательном 
процессе и проведении политики в 
жизнь (в форме «совместной рабо-
ты»)» [2, с. 258–259]. Сторонники де-
мократии участия отмечают важность 
участия граждан непосредственно в 
процессе принятия управленческих 
решений через соответствующие фор-
мы участия. Ведь именно во время 
данного процесса формируются обще-
ственные цели и само сообщество. От-
метим, что данная модель демократии 
рассматривает гражданина в качестве 
политика, это, безусловно, является 
преимуществом, ведь повышается 
общественная активность в полити-
ческой жизни, происходит процесс са-
мосовершенствования человека и как 
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следствие нивелируется социальная 
апатия и нигилизм.

Переходя непосредственно к опре-
делению форм партиципаторной демо-
кратии, хотелось бы остановиться над 
работой И. Адамъюка «Демократия 
участия: механизмы общественного 
участия на местном, региональном и 
национальном уровнях», в которой 
автор предлагает отождествлять такие 
понятия, как «механизм», «форма» и 
«вид», аргументируя свою позицию 
тем, что многие формы гражданской 
активности имеют признаки, по кото-
рым они могут быть квалифицированы 
как механизмы демократии участия. 
Под механизмами демократии участия  
(в узком смысле) автор предлагает по-
нимать только те механизмы граждан-
ской активности, которые предусма-
тривают реагирование власти в опреде-
ленный способ. Иначе говоря, форма-
ми демократии участия является лишь 
те виды/способы участия граждан в 
управлении, которые имеют опреде-
ленные правовые последствия [3, с .7].

Представленная выше позиция 
автора, по нашему мнению, являет-
ся ошибочной, так как понятие «ме-
ханизм», «форма» и «вид» отражают 
разные стороны изучаемого института 
(предмета, явления). Для того чтобы 
правильно сформулировать понятие и 
определить формы партиципативной 
демократии, необходимо обратиться к 
такой основной парной категорий диа-
лектики, как «форма» и «содержание», 
которые рассматриваются в единстве и 
взаимосвязи.

Понятие «форма» является много-
значным, характеризует внешний вид 
определенного предмета, явления. В 
философской науке «форма» – способ 
организации предметов и процессов, 
которые составляют содержание. «Со-
держание» – совокупность элементов, 
сторон, свойств, связей и тенденций, 
составляющих данный процесс, пред-
мет, явление [4, с. 245]. Таким образом, 
любая «форма» имеет определенное 
«содержание» и любое «содержание» 
имеет соответствующую ей «форму». 
Именно поэтому, прежде чем выделять 
формы, с помощью которых реализу-
ется демократия участия, необходимо 
выяснить смысл этого понятия. Со-
глашаясь с позицией А. Ющенко, ко-
торый считает, что таким содержанием 
являются участие граждан в законода-

тельном процессе, публичная деятель-
ность, которая неразрывно связана с 
правом граждан на участие в законот-
ворчестве и направлена на выявление 
общественных отношений, требующих 
урегулирования на законодательном 
уровне, а также на установление, изме-
нение и отмену законов с целью такого 
регулирования [5, с. 67].

При исследовании научной литера-
туры можно выделить большое коли-
чество форм партиципаторной демо-
кратии, которые условно можем поде-
лить на группы в зависимости от круга 
вопросов и, соответственно, уровня, на 
котором они реализуются. Отметим, 
что значимость вопросов, которые вы-
носятся на государственный уровень, 
намного выше и касаются всех граждан 
(подданных данной страны), чем те, 
которые выносятся на местном уровне 
и касаются населения соответствую-
щей территории. В свою очередь, ана-
лизируя зарубежное и отечественное 
законодательство, можно наблюдать 
определенную тенденцию: чем ниже 
уровень осуществления власти (от цен-
тра к обществу), тем более разнообраз-
ными являются формы такой демокра-
тии участия, и тем значительнее явля-
ется ее влияние на конечный результат  
[6, с. 141] .

Большинство ученых выделяют 
такие формы партиципаторной демо-
кратии, как референдум, инициатива 
и отзыв [7, с. 20]. Это не полный пере-
чень существующих форм демократии 
участия, а только наиболее распростра-
ненные.

Институт отзыва выступает одним 
из средств, с помощью которого про-
слеживается связь между избирателя-
ми и народными представителями. В 
научной литературе не существует еди-
ного определения указанного институ-
та. Институт отзыва можно рассматри-
вать с двух сторон: как разновидность 
юридической ответственности (данное 
мнение поддерживают С. Авакян, Н. 
Боброва, Т. Зражевская) [8] и как про-
явление народовластия.

Рассматривая институт отзыва как 
проявление народовластия, мы под-
держиваем мнение А.С. Автономова, 
который утверждает, что право отзыва 
выборного должностного лица способ-
ствует усилению общественного кон-
троля за деятельностью выборных ор-
ганов публичной власти и может быть 

действенным рычагом такого контроля 
при достаточно высокой активности 
избирателей, должном уровне полити-
ческого и правового сознания граждан 
и удачной обработке правового регу-
лирования этого института, который, с 
одной стороны, призван обеспечивать 
достаточно широкие возможности для 
проявления инициативы граждан и их 
организаций, а с другой – создавать га-
рантии от превращения этого институ-
та в фактор, который дестабилизирует 
работу выборных органов публичной 
власти [9].

Из выше указанного можно сделать 
вывод, что институт отзыва должен 
выступать тем рычагом, с помощью 
которого избиратели могут влиять на 
деятельность депутатов. В результа-
те неисполнения или ненадлежащего 
исполнения выборным лицом своих 
полномочий, в результате недоверия 
или невыполнения возложенных на 
себя обязательств, предвыборных про-
грамм, целей, нарушения норм зако-
нодательства, институт отзыва гаран-
тирует гражданам досрочно сократить 
срок пребывания данного должностно-
го лица у власти. 

Проанализировав зарубежное за-
конодательство, можно сделать вывод, 
что институт отзыва регламентирован 
не во всех демократических государ-
ствах. Это связано, прежде всего, с 
конституционным закреплением сво-
бодного мандата, а не императивного. 
Институт отзыва существует на разных 
уровнях, в частности в отдельных кан-
тонах Швейцарии, а также в 36 штатах 
США на окружном и муниципальном 
уровнях [10]. Однако процедура реали-
зации отзыва депутатов в США являет-
ся очень сложной, поскольку предпола-
гает соблюдение более жестких, чем на 
выборах, требований.

Как показывает практика европей-
ских стран, институт отзыва является 
целесообразным и необходимым на 
муниципальном уровне.

Действенным механизмом парти-
ципаторной демократии выступает ре-
ферендум, ведь он является одной из 
форм привлечения масс к принятию 
политических решений, которые име-
ют важное для них значение.

Термин «референдум» является 
производным от лат. referendum (то, 
что должно быть сообщено). Этимо-
логия данного понятия является нерас-
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крытой, по сравнению с современным 
юридическим определением, ведь ре-
альная сущность указанного явления 
намного шире, по сравнению с его бук-
вальным переводом.

На сегодняшний день в юридиче-
ской литературе не существует единого 
определения понятия «референдум». 
Многие ученые по-разному трактуют 
его, вынося на первое место тот или 
иной фактор. Анализируя труды уче-
ных, обращаем внимание на дефини-
цию, которую предоставила В. Кома-
рова: референдум – это волеизъявление 
установленного законом числа граждан 
по любым общественно значимым во-
просам, кроме тех, которые по закону 
не могут быть вынесены на референ-
дум, имеющее высшую юридическую 
силу и обязательно для исполнения ор-
ганами, организациями и гражданами, 
в отношении которых решение имеет 
императивный характер [11, с. 28–29].

В зависимости от предмета, сте-
пени обязательности проведения и 
обязательности принятых на референ-
думе решений, времени проведения, 
содержания решений, которые при-
нимаются на референдуме, субъекта 
инициирования и территориальных 
границ [12, с. 6–7], которых касается 
референдум, в мировой юридической 
практике различают разные виды ре-
ферендумов, а именно: конституцион-
ные, законодательные, международно-
правовые, административно-правовые; 
консультативные, постановляющие; 
обязательные, факультативные; до за-
конодательные, после законодательные 
(ратифицирующие); утверждающие, 
отклоняющие, отлагательные; по на-
родной инициативе (петиционный), по 
инициативе органов публичной власти; 
общегосударственные, региональные, 
местные [12 c. 17]. Каждый из указан-
ных видов референдумов, несомненно, 
играет важную роль в политико-право-
вой действительности государства, 
ведь с помощью указанных типов 
референдумов происходит непосред-
ственное влияние граждан на приня-
тие государственно-властных решений 
путем голосования «за» или «против» 
определенного законопроекта или по-
правки к существующему закону.

Возвращаясь к основным посту-
латам демократии участия, в частно-
сти к активной, сознательной участи 
граждан в процессе инициирования, 

формирования, выработки, принятия и 
реализации важных политических ре-
шений, отметим, что упомянутый нами 
институт референдума в полной мере 
не отражает все перечисленные нами 
аспекты партиципаторной демократии.

Референдум, безусловно, относится 
к одному из институтов выше упомя-
нутой демократии, так как с помощью 
него можно влиять на политическую 
жизнь страны, путем принятия/отмены 
решений парламента. По нашему мне-
нию, главным недостатком референ-
дума является то, что на голосование 
выносится проект закона, который раз-
работан парламентом. В свою очередь, 
граждане обязаны голосовать за весь 
проект в целом, без возможности вне-
сения каких-либо корректив или под-
держки одной или нескольких частей 
законопроекта. То есть, при реализа-
ции референдума нивелируется насто-
ящая мысль, воля, видение граждан по 
решению конкретного вопроса, ведь 
законотворческий процесс сконцентри-
рован в руках парламентариев. Участие 
граждан сводится к простому голосова-
нию, которое отражает поддержку или, 
наоборот, отклонения предложенного 
законопроекта.

В зависимости от субъекта иниции-
рования, референдум может быть про-
веден по инициативе органов власти и 
по народной инициативе. Референдум 
по народной инициативе, по своей 
сути, тождественен одному из видов 
инициативных форм – референдной 
народной инициативе.

Прежде чем перейти к рассмо-
трению содержания референдной 
инициативы, считаем необходимым 
выяснить, что представляет собой на-
родная инициатива. В. Шаповал приво-
дит следующую дефиницию: народная 
инициатива – это формулирование и 
поддержание со стороны определен-
ного количества граждан, имеющих 
право голоса, требований, вследствие 
реализации которых парламентом 
или непосредственно народом, мо-
гут быть приняты властные решения.  
Народная инициатива имеет три раз-
новидности – референдная, консти-
туционная, законодательная народная 
инициатива [13, с. 153]. 

Народная референдная инициатива 
предусматривает проведение в соот-
ветствующей форме референдума (на-
родного голосования) по требованию 

соответствующего количества изби-
рателей, установленных Конституци-
ей [14, с. 10]. Народная референдная 
инициатива, по сравнению с обычным 
референдумом, сопровождается надле-
жащим образом оформленным требо-
ванием соответствующего количества 
избирателей провести референдум по 
определенным вопроса и обязанно-
стью назначить уполномоченных на 
это лиц референдум по народной ини-
циативе. Отметим, что закрепление за 
гражданами возможности быть субъ-
ектом инициирования проведения ре-
ферендума выступает определенным 
средством регулирования имеющихся 
государственно-правовых проблем.

Более распространёнными и ши-
роко использованными (в сравнении с 
референдной народной инициативе) во 
всем мире являются народная законо-
дательная и конституционная инициа-
тива. Указанные институты – ключевые 
в концепции партиципаторной демо-
кратии, ведь наиболее полно отражают 
ее главные постулаты.

Проанализировав законодательство 
зарубежных стран, можем сделать вы-
вод, что народная законодательная и 
конституционная инициатива высту-
пает сложным институтом, с помощью 
которого возможно непосредственное 
законодательное участие граждан в за-
конодательном процессе.

Как отмечает В. Шаповал, народная 
законодательная инициатива предусма-
тривает право определенного количе-
ства граждан, имеющих право голоса, 
требовать в установленных формах 
принятия парламентом нового закона 
или внесения изменений в действую-
щий, и парламент должен рассмотреть, 
но не обязан удовлетворять соответ-
ствующие требования [13, с 155]. Отме-
тим, что предложенное ученым опреде-
ление характеризует в полной мере вид 
так называемой не сформулированной 
народной законодательной инициати-
вы. Сформулированная народная зако-
нодательная инициатива предусматри-
вает право установленного количества 
избирателей вносить проект закона на 
рассмотрение в представительный ор-
ган, и государственный орган обязан 
рассмотреть предложение, которое ото-
бражено в виде статей закона, и при-
нять решение [15, с. 81]. Конституци-
онная народная инициатива предусма-
тривает право определенного количе-
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ства граждан, имеющих право голоса, 
требовать осуществления парламентом 
частичной ревизии Основного Закона, 
что влечет соответствующие действия 
парламента [13 с. 155]. Исходя из при-
веденных определений, анализа зару-
бежного законодательства и практики 
использования указанных институтов, 
отметим, что наведенные нами выше 
институты демократии участия в пол-
ном объеме позволяют активно настро-
енным гражданам непосредственно 
участвовать в инициировании, разра-
ботке, принятии нормативно-правовых 
актов для решения проблем, которые 
их тревожат, и для восстановления на-
рушенных интересов.

Народная законодательная и кон-
ституционная инициатива являются 
достаточно похожими институтами, 
разница заключается лишь в уровнях, 
к которым предлагаются изменения 
(либо конституционный – самый вы-
сокий, либо законодательный), а также 
в количестве голосов, необходимых 
для внедрения инициативы. По наше-
му мнению, народная законодательная 
инициатива, по сравнению с консти-
туционной, является более удачной и 
эффективной, ведь нередко избиратели 
могут предлагать внесение тех изме-
нений, которые не касаются предмета 
конституционного регулирования.

Выводы. Народная законодатель-
ная инициатива является ключевым 
инструмента партиципаторной демо-
кратии, отметим, что регламентация и 
реализация указанного института по-
зволяет гражданам почувствовать себя 
в роли законодателя. Именно тесная 
взаимосвязь народа и права обуслов-
ливает эффективное правовое регули-
рование общественных отношений, 
так как право будет формироваться не 
только в кабинетах политиков, которые 
сразу после выборов забывают, чьи 
интересы они представляют, но и ис-
ходить непосредственно от народа как 
единственного источника власти. 
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Summary
Key problematic aspects of the definition of the tax liability as a form of financial liability are discussed in the present paper. 

Various approaches to scientific systematization of features and forms of tax liability are developed. Comparative analysis of the tax 
liability in the foreign countries was made. Composition and elements of a tax offense as a ground for tax liability are discussed as well. 
Studied approaches Ukrainian and foreign scientists to the definition of a tax offense. Discloses a composition and the basic elements 
of a tax offense as the basis of the tax liability. Analyzes the key differences tax liability and other types of legal liability (criminal and 
administrative).

Key words: tax liability, tax offenses, forms and signs of tax responsibility.

Аннотация
В работе рассматриваются ключевые проблемные аспекты определения понятия налоговой ответственности как вида 

финансово-правовой ответственности. Исследованы подходы различных ученых к систематизации понятия, природы, при-
знаков, оснований и форм налоговой ответственности согласно законодательства Украины. Анализируются основания при-
менения налоговой ответственности. Рассматриваются фактические, юридические и процессуальные основания применения 
налоговой ответственности. Исследованы подходы украинских и зарубежных ученых к определению понятия налогового 
правонарушения. Раскрыт состав и основные признаки налогового правонарушения как основания налоговой ответствен-
ности. Анализируются ключевые различия налоговой ответственности и других видов юридической ответственности (уго-
ловной и административной).

Ключевые слова: налоговая ответственность, налоговое правонарушение, формы и признаки налоговой ответственности.

Постановка проблемы. В на-
стоящее время налоговые 

правоотношения становятся одними из 
ключевых общественных отношений 
в экономической жизни общества, на-
личие которых порождает целый ком-
плекс проблем, требующих правового 
регулирования. Повышение роли на-
логов в финансировании деятельности 
государства с неизбежностью поднима-
ет вопрос о необходимости выработки 
таких механизмов, которые обеспечи-
вают своевременность и полноту их 
уплаты от каждого налогоплательщика, 
с которого государство хочет взымать 
налоги.

Актуальность темы. В праве од-
ним из таких механизмов, который 
обеспечивает выполнение одним субъ-
ектом воли другого субъекта, является 
институт юридической ответственно-
сти. Юридическая ответственность как 
правовой институт подвергался рас-
смотрению с различных точек зрения 
специалистами как в области граждан-
ского, так и административного, уго-
ловного, трудового законодательства, 
в целом следует признать достаточную 
изученность данного вопроса. Вместе 
с тем необходимо обратить внимание 
на тот факт, что формирование нало-
гового права как подотрасли финансо-
вого права дало определенный толчок 

в рассмотрении вопроса об ответствен-
ности за налоговые правонарушения в 
разрезе определения того, какое место 
занимают нормы об ответственности 
за налоговые правонарушения в общей 
системе юридической ответственно-
сти, какой спецификой они обладают 
и каким должен быть метод правового 
регулирования института ответствен-
ности за налоговые правонарушения. 
Кроме того, некоторые исследователи 
вообще ставят вопрос о правомерности 
выделения данного института.

Целью статьи является исследо-
вание понятия, природы, признаков, 
оснований и форм налоговой ответ-
ственности согласно законодательства 
Украины. При написании работы были 
использованы следующие методы: 
системно-структурный (при исследо-
вании содержания понятия налоговой 
ответственности и состава налогового 
правонарушения), аналитический (при 
изучении проблемных аспектов пони-
мания природы налоговой ответствен-
ности).

Изложение основного материала 
исследования. Согласно ст. 111 Нало-
гового кодекса Украины от 02 декабря 
2010 года № 2755-VI, за нарушение за-
конов по вопросам налогообложения 
и другого законодательства, контроль 
за соблюдением которого возложен на 

контролирующие органы, применя-
ются следующие виды юридической 
ответственности: финансовая; админи-
стративная; уголовная.

Профессор Л.А. Савченко отме-
чает, что финансово-правовая ответ-
ственность – это вид юридической от-
ветственности, которая выражается в 
применении к правонарушителю упол-
номоченными на то государственными 
органами финансово-правовых мер го-
сударственного принуждения [8, с. 61].

А.П. Нагребельный, В.В. Сухонос, 
В.Д. Чернадчук отмечают, что финан-
сово-правовая ответственность пред-
ставляет собой обязанность виновного 
в совершении финансового правонару-
шения лица претерпеть меры государ-
ственно-властного принуждения, пред-
усмотренные санкциями финансово-
правовых актов, которые заключаются 
в возложении дополнительных юриди-
ческих обязанностей имущественного 
характера и применяются уполномо-
ченными государственными органами 
в установленном законом процессуаль-
ном порядке [6, с. 175].

Финансовая ответственность, со-
гласно работам украинских и зарубеж-
ных ученых, не является однородной и 
включает в себя, в частности, налого-
вую ответственность. Основные при-
знаки, характеризующие налоговую 
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ответственность как финансово-право-
вую в сфере налогообложения, явля-
ются, во-первых, ее принудительная 
природа, которая содержит признаки 
профилактики и пресечения неправо-
мерного поведения, во-вторых, инсти-
тут финансовой санкции, виды кото-
рой не ограничиваются карательными 
мерами, а содержат компенсационные 
меры, а в-третьих, особые виды финан-
совых санкций [5, с. 204]. Налоговая 
ответственность в юридических трудах 
рассматривается как финансово-право-
вая ответственность, которая имеет от-
личия в применении, публично имуще-
ственный характер, состав юрисдик-
ционных органов, субъектный состав 
нарушителей налогового законодатель-
ства, основания применения, юрисдик-
ционная процедура. Типичным опре-
делением финансово-правовой ответ-
ственности в сфере налогообложения 
является ссылка на имущественное 
наказание за применения контролиру-
ющими органами финансовых санк-
ций в установленных законом порядке  
[7, с. 20]. 

В настоящее время ведется широкая 
дискуссия по проблеме существования 
финансово-правовой ответственности 
и ее видов. Не менее дискуссионная 
в юридической литературе проблема 
существования налоговой ответствен-
ности.

По данной проблеме имеется до-
статочно широкий спектр мнений тео-
ретиков и практиков.

В частности, С.Г. Пепеляев счита-
ет, что за нарушение налогового зако-
нодательства могут применяться лишь 
меры административной или уголов-
ной ответственности. Оснований для 
выделения налоговой ответственности 
в самостоятельный вид ответственно-
сти нет. Причина взглядов на налого-
вую ответственность как на самостоя-
тельный вид ответственности объясня-
ется терминологическими неточностя-
ми законодателя [12, с. 395]. И.И. Ку- 
черов полагает, что, в зависимости 
от того, какое нарушение законода-
тельства о налогах и сборах лежит в 
основе анализируемой ответственно-
сти, она может рассматриваться как 
разновидность финансовой, админи-
стративной или уголовной ответствен-
ности. Лица, виновные в совершении 
налоговых правонарушений, привле-
каются к налоговой ответственности, 

которая является разновидностью фи-
нансовой ответственности [13, с. 353]. 
На взгляд Ю.А. Крохиной, институт 
налоговой ответственности не отно-
сится к исключительным явлениям 
российской правовой системы. Право-
вой охранный механизм налоговых от-
ношений обеспечивается различными 
отраслями права: финансовым, уго-
ловным, административным и тамо-
женным. Исходя из этого, она относит 
институт налоговой ответственности к 
комплексному межотраслевому право-
вому институту [14, с. 246].

В то же время большинство ученых 
выделяет налоговую ответственность 
в качестве отдельного вида юридиче-
ской ответственности за нарушения 
законодательства о налогах. Так, со-
гласно Н.Г. Викторовой, налоговая от-
ветственность – это применение упол-
номоченными органами к налогопла-
тельщикам и лицам, содействующим 
уплате налогов, налоговых санкций за 
совершение налогового правонаруше-
ния. Налоговая санкция является мерой 
ответственности за совершение право-
нарушения [15, с. 101].

Можно выделить два принципиаль-
ных момента, отграничивающих нало-
говую ответственность от администра-
тивной.

Во-первых, характер отношений, 
регулируемых законодательством о на-
логах и сборах. Являясь по своей при-
роде административными, властными, 
налоговые правоотношения, тем не 
менее, в силу своего экономического 
содержания, роли в развитии экономи-
ческого потенциала страны не могут 
обеспечиваться привычными мерами 
административного воздействия, до-
ставшимися праву в наследство от ко-
мандно-административной системы. 
Грубое, экономически не продуманное 
вмешательство государства в деятель-
ность налогоплательщика, в том числе 
путем наложения в административном 
порядке непосильных штрафов, может 
свести на «нет» все усилия по разви-
тию рыночной экономики.

Во-вторых, характер налоговых 
правоотношений обусловливает осо-
бый порядок привлечения к ответ-
ственности за налоговые правонару-
шения. С одной стороны, исходя из их 
властной составляющей, налоговый 
орган выносит решение о привлечении 
к ответственности за налоговое право-

нарушение; с другой стороны, исходя 
из необходимости дополнительной за-
щиты субъекта правоотношений, если 
налоговая санкция не уплачена добро-
вольно, налоговый орган обращается в 
суд с исковым заявлением о взыскании 
с лица налоговой санкции. Условно 
можно сказать, что привлечение лица к 
налоговой ответственности начинает-
ся в порядке административного про-
изводства, а заканчивается в порядке 
имущественного судопроизводства  
[16, с. 55]. 

В теории права основанием юри-
дической ответственности считают 
совершение правонарушения. Наруше-
ние налогового законодательства – это 
противоправное (предусмотрено нало-
говым законодательством), виновное 
деяние (действие или бездействие) 
лица, связанное с невыполнением или 
ненадлежащим выполнением налого-
вого долга, за которое предусмотрена 
юридическая ответственность. При 
этом следует учитывать, что в данном 
случае речь идет о налоговом долге в 
широком смысле, что включает в себя 
полный комплекс обязанностей по 
исчислению, уплате налогов и сбо-
ров, ведению налоговой отчетности  
[1, с. 340].

Состав налогового правонаруше-
ния можно определить как совокуп-
ность объективных (объект, объектив-
ная сторона) и субъективных (субъект, 
субъективная сторона) элементов, ха-
рактеризующих деяние как налоговое 
правонарушение. Объектом налогового 
правонарушения являются обществен-
ные отношения, возникающие между 
субъектами налоговых правоотноше-
ний по поводу обеспечения поступле-
ния налогов, сборов (обязательных 
платежей) в бюджет и целевые фонды 
средств. Предметом налогового право-
нарушения как материального призна-
ка правонарушения признаются де-
нежные средства, подлежащие уплате 
в виде налога, сбора (обязательного 
платежа) [2, с. 10].

По мнению ученых, можно сфор-
мулировать следующие признаки на-
логового правонарушения: налоговое 
правонарушение является главным 
основанием финансово-правовой от-
ветственности за нарушение налого-
вого законодательства, ведь, учитывая 
его финансово-правовую природу, оно 
является разновидностью финансово-
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го правонарушения; налоговым право-
нарушениям присуща общественная 
вредность, которая выражается в на-
рушении субъективных прав и юри-
дических обязанностей или в препят-
ствовании их выполнению; налоговым 
правонарушением может быть при-
знано не всякое деяние, угрожающее 
наступлением вредных последствий в 
сфере охраны налоговой дисциплины, 
а только то деяние, которое нарушает 
нормы налогового законодательства, 
устанавливающие налоговые обязан-
ности и запреты; налоговым правона-
рушением должно признаваться толь-
ко виновное деяние, однако, учитывая 
неопределенность на сегодняшний 
день вины в налоговом законодатель-
стве, этот вопрос требует детального 
научного исследования для формули-
рования модели вины, которая будет 
пригодной для дальнейшего закрепле-
ния в налоговом законодательстве; на-
логовое правонарушение всегда имеет 
внешнюю форму выражения и совер-
шается в форме деяния (действия или 
бездействия); деяния, подпадающие 
под все признаки состава налогового 
правонарушения, наказуемы, и, следо-
вательно, за их совершение в налого-
вом законодательстве предусмотрены 
меры финансово-правовой ответ-
ственности [11, с. 76].

Некоторые ученые различают ос-
нования привлечения к юридической 
ответственности и основания насту-
пления юридической ответственности. 
Наряду с нормативной и фактической, 
которые являются основаниями при-
влечения к юридической ответствен-
ности, к основаниям наступления юри-
дической ответственности О.Ф. Скакун 
причисляет отсутствие обстоятельств 
для освобождения от юридической от-
ветственности и процессуальное ос-
нование (решение правоприменитель-
ного органа, которым накладывается 
санкция) [10, с. 312]. Такую позицию 
разделяют и некоторые представители 
науки финансового права. Так, напри-
мер, Е.С. Дмитренко отмечает, что ос-
нованием привлечения к юридической 
ответственности субъектов финансово-
го права является совокупность обсто-
ятельств, наличие которых делает юри-
дическую ответственность субъектов 
финансового права возможной, осно-
ваниями же наступления юридической 
ответственности субъектов финансово-

го права является совокупность обстоя-
тельств, наличие которых делает такую 
ответственность необходимой (факти-
ческое, нормативное, процессуальное 
основание и отсутствие обстоятельств 
для освобождения от ответственности) 
[3, с. 69]. Ю.А. Крохина также разде-
ляет позицию о выделении наряду с 
нормативным и фактическим основа-
нием и процессуального основания 
финансово-правовой ответственности 
[4, с. 510]. 

Позиция зачисления к основаниям 
юридической ответственности процес-
суального критерия находит и критиче-
ские замечания. Например, польский 
ученый Л. Лернелль не признает совет-
ский подход в праве и юриспруденции, 
согласно которому самого совершения 
правонарушения недостаточно для на-
ступления юридической ответствен-
ности, необходимо также установить, 
заслуживает нарушитель ответствен-
ности, поскольку необходима дополни-
тельная негативная «оценка» для того, 
чтобы нарушитель нес ответствен-
ность. Ученый отмечает, что суд не 
дает новой оценки, а только от имени 
государства выражает отрицательную 
оценку деяния, содержащегося в зако-
не, при этом степень строгости такой 
оценки находит свое отражение в на-
казании, содержащемся в приговоре  
[9, с. 6].

Выводы. Таким образом, на-
логовая ответственность должна 
пониматься как разновидность фи-
нансово-правовой ответственности. 
Налоговая ответственность является 
финансово-правовой ответственно-
стью, которая имеет отличия в при-
менении, публично имущественный 
характер, состав юрисдикционных 
органов, субъектный состав наруши-
телей налогового законодательства, 
основания применения, юрисдикци-
онную процедуру. Наличие особых 
признаков, отличающих налоговую 
и уголовную или административную 
ответственность, является дополни-
тельным фактором выделения на-
логовой ответственности в частную 
категорию. Состав налогового право-
нарушения можно определить как 
совокупность объективных (объект, 
объективная сторона) и субъектив-
ных (субъект, субъективная сторона) 
элементов, характеризующих деяние 
как налоговое правонарушение.

Список использованной литера-
туры:

1. Податкове право : [навчальний 
посібник] / [Г.В. Бех, О.О. Дмитрик, 
Д.А. Кобильнік, І.Є. Криницький,  
М.П. Кучерявенко (ред.)]. – К. : 
Юрінком Інтер, 2003. – 400 c.

2. Будько З.М. Фінансово-правова 
відповідальність за вчинення податко-
вих правопорушень : автореф. дис. …  
канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 /  
З.М. Будько ; Нац. акад. держ. податк. 
служби України. – Ірпінь, 2005. – 18 с.

3. Дмитренко Е.С. Теоретич-
ний аналіз підстав юридичної 
відповідальності суб’єктів фінансового 
права / Е.С. Дмитренко // Бюлетень 
Міністерства юстиції України. – 2005. –  
№ 2 (40). – С. 65–70.

4. Крохина Ю.А. Финансовое право 
России : [учебник] / Ю.А. Крохина. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 
2008. – 720 с.

5. Міщенко Л.В. Суттєві риси 
податкової відповідальності /  
Л.В. Міщенко // Право і Безпека. – 
2011. – № 4. – С. 203–206.

6. Нагребельний В.П. Фінансове 
право України. Загальна частина : [на-
вчальний посібник] / В.П. Нагребель-
ний, В.Д. Чернадчук, В.В. Сухонос ; 
за заг. ред. члена-кореспондента АПрН 
України В.П. Нагребельного. – К., 
2003. – 213 с.

7. Ровинський Ю.О. Фінансово-
правовий примус в Україні: проблеми і 
перспективи розвитку : автореф. дис. …  
докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 
«Адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право» /  
Ю.О. Ровинський. – Запоріжжя : КПУ, 
2011. – 36 с.

8. Савченко Л.А. Фінансове право :  
[навчальний посібник] / [Л.А. Савчен-
ко, А.В. Цимбалюк, В.К. Шкарупа, 
М.В. Глух]. – Ірпінь : Академія ДПС 
України, 2001. – 85 с.

9. Сердюк В.В. Порівняльно-
правовий аналіз підстав юридичної 
відповідальності у правовій науці 
України та Польщі / В.В. Сердюк //  
Часопис академії адвокатури України. –  
2012. – № 4 (17). – С. 1–7.

10. Скакун О.Ф. Теорія держави і 
права: [підручник] / О.Ф. Скакун ; пер. 
з рос. – Х. : Консум, 2001. – 656 с.

11. Трипольська М.І. Податкове 
правопорушення як підстава фінан-
сово-правової відповідальності за по-



IULIE 2015 49LEGEA ŞI VIAŢA

рушення податкового законодавства / 
М. І. Трипольська // Право та державне 
управління. – 2014. – № 1–2. – С. 73–77.

12. Налоговое право : [учебник] / 
под ред. С.Г. Пепеляева. – М., 2005. – 
С. 395-396.

13. Кучеров И.И. Налоговое право 
России : [курс лекций] / И.И. Кучеров. –  
М., 2004. – С. 246.

14. Налоговое право России : [учеб-
ник] / под ред. Ю.А. Крохиной. – М., 
2007. – С. 353.

15. Викторова Н.Г. Налоговое право /  
Н.Г. Викторова, Г.П. Харченко. – СПб. : 
Питер, 2006. – 192 с.

16. Демин А.В. Налоговая от-
ветственность: проблемы отрасле-
вой идентификации / А.В. Демин //  
Актуальные проблемы борьбы с пре-
ступностью в Сибирском регионе : 
материалы научно-практической кон-
ференции (3–4 февраля 2000 г.) : в 2 ч. – 
 М., 2000. – Ч. 2. – 2000. – С. 55–56.

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 
СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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для подразделений борьбы с киберпреступностью и торговлей людьми 
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article deals with theoretical research of tasks and functions that should be 

fulfilled by cybercrime combating units of Ukraine. The author analyzes rules and 
regulations that at present exist in the field of combating cybercrime in Ukraine. 
The necessity of more intensive international cooperation in combating cybercrime 
is emphasized as well as the necessity of the development of regulations that would 
regulate actions of cybercrime combating units in cyberspace. The role of a cybercrime 
combating unit in the development of the national system of cyber security is analyzed. 
The author suggests that the powers of cybercrime combating units should be enlarged 
authorizing them to launch technical investigative operations when necessary.

Key words: combating cybercrime, law enforcement authorities, tasks, functions, 
jurisdiction.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование задач и функций, которые 

должны решать подразделения борьбы с киберпреступностью в Украине. Проана-
лизирована нормативно-правовая база борьбы с киберпреступностью в Украине. 
Акцентируется внимание на необходимости углубления международного сотруд-
ничества в борьбе с киберпреступностью, а также разработки соответствующе-
го подзаконного акта, который регламентировал бы деятельность подразделений 
борьбы с киберпреступностью в киберпространстве. Исследуется роль подразде-
лений борьбы с киберпреступностью в построении национальной системы кибер-
безопасности. Предлагается расширить полномочия подразделений по борьбе с 
киберпреступностью, в определенных случаях разрешив им проведение оператив-
но-технических мероприятий.

Ключевые слова: борьба с киберпреступностью, правоохранительные  
органы, задачи, функции, компетенция.

Постановка проблемы. Несо-
мненным лидером по интел-

лектуальной составляющей исполне-
ния преступного замысла на сегодняш-
ний день является киберпреступность. 
Данный вид преступлений требует 
определенного массива знаний и навы-
ков в сфере компьютерных технологий 
со стороны преступников. Очевидно, 
что противодействовать таким право-
нарушителям должны правоохраните-
ли, обладающие, по крайней мере, не 
меньшей квалификацией. Огромную 
роль при этом играет нормативно-пра-
вовая и организационная составляю-
щие деятельности последних.

Актуальность темы. Статистика 
борьбы с киберпреступностью в Укра-
ине в настоящее время комплексно не 
ведется. Вместе с тем следует отме-
тить, что в период с 2002 по 2012 гг. 
ежегодно регистрировалась незначи-
тельная часть преступлений в сфере 

использования ЭВМ (компьютеров), 
систем и компьютерных сетей. Мак-
симальный пик пришелся на 2009 г. 
и составил 217 зарегистрированных 
преступлений. Указанные данные, по 
нашему мнению, свидетельствует о 
высокой латентности такой преступ-
ности. Несколько изменилась ситу-
ация в результате реформирования 
системы уголовного процессуального 
законодательства 2012 г. В результате 
в 2013–2014 гг. таких преступлений в 
совокупности было зарегистрировано 
больше тысячи. Приведенные цифры 
свидетельствуют о тенденции роста 
высокотехнологических преступлений, 
а также о необходимости активизации 
усилий правоохранительных органов 
по противодействию данному негатив-
ному явлению.

Вопросы борьбы с киберпреступ-
ностью исследовали такие украинские 
ученые, как А.М. Бандурка, Л.В. Бо-
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рисова, И.А. Воронов, В.А. Голубев,  
В.П. Захаров, М.Ю. Литвинов, А.В. Ман- 
жай, Ю.Ю. Орлов, Э.В. Рыжков,  
Л.П. Скалозуб, Н.Н. Перепелица,  
Ю.В. Степанов, В.П. Шеломенцев, 
А.А. Юхно и многие другие авторы. 
Тем не менее на сегодняшний день 
остаются нерешенными ряд вопросов 
в сфере борьбы с киберпреступностью, 
в частности о необходимой и достаточ-
ной компетенции подразделений борь-
бы с киберпреступностью, которая по-
зволила бы им эффективно выполнять 
поставленные задачи.

Целью статьи является определе-
ние круга задач и функций, которые 
должны решать подразделения борьбы 
с киберпреступностью.

Изложение основного материала 
исследования. Следует отдать долж-
ное японским криминологам и специа-
листам в области уголовного права, ко-
торые предвидели будущее киберпре-
ступности, ее быстрый рост и серьез-
ные проблемы, с которыми столкнется 
правоприменительная практика. Они 
указывали, что сложность расследо-
вания таких преступлений заставит 
переосмыслить традиционные основы 
следствия, для чего потребуется кри-
тически проанализировать практику, 
одновременно находя решения возни-
кающих проблем в расследовании и 
судебном процессе [1, с. 143].

Как указывают российские иссле-
дователи, необходимо также обратить 
внимание на то, что зарубежные стра-
ны с каждым годом увеличивают число 
служб и ведомств для противодействия 
киберпреступности, поэтому стоит из-
учить и перенять их опыт [2, с. 32]. Так, 
в последние два десятилетия практиче-
ски во всех странах мира были в той 
или иной форме созданы подразделе-
ния по борьбе с киберпреступностью, 
в частности во Франции (2000 г.), Ве-
ликобритании (2001 г.), Филиппинах 
(2012 г.) [3, с. 266–267]. В Украине 
Управление по борьбе с киберпреступ-
ностью МВД Украины как отдельное 
подразделение начало функциониро-
вать в 2011 г.

Нормативно-правовую базу борь-
бы с киберпреступностью в Украине 
составляют Конституция Украины, 
в ст. 17 которой отмечается, что обе-
спечение информационной безопас-
ности Украины является важнейшей 
функцией государства, делом всего 

Украинского народа. Кроме Конститу-
ции, положения относительно борьбы 
из киберпреступностью содержатся в 
Конвенции «О киберпреступности» от 
23.11.2001 г., ратифицированной Вер-
ховной Радой Украины 07.09.2005 г.  
(далее – Конвенция). Кроме Конвен-
ции, к нормативно-правовой базе 
борьбы с киберпреступностью можно 
отнести нормы Уголовного кодекса 
Украины (почти все составы престу-
плений могут охватывать использова-
ние киберпространства для их совер-
шения), Уголовного процессуального 
кодекса Украины, в частности ст. 263 
(«Снятие информации с транспортных 
телекоммуникационных сетей»), ст. 
264 («Снятие информации с электрон-
ных информационных систем»), ст. 
268 («Установление местонахождения 
радиоэлектронного средства»), ст. 274 
(«Негласное получение образцов, не-
обходимых для сравнительного иссле-
дования»). Большое значение в борьбе 
с киберпреступностью имеет и Закон 
Украины «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (ст. 8), а также ряд дру-
гих законодательных актов, среди кото-
рых можно выделить Законы Украины: 
«О телекоммуникациях», «О защите 
информации в информационно-теле-
коммуникационных системах» и тому 
подобное [4].

Задачи и функции подразделений 
по борьбе с киберпреступностью от-
ражены в Приказе МВД Украины «Об 
организации деятельности Управления 
борьбы с киберпреступностью МВД 
Украины и подразделений борьбы с 
киберпреступностью ГУМВД, УМВД» 
[5]. Данный документ содержит в себе 
административно-правовые нормы, 
которые по своему воздействию на от-
ношения, пишет А.Л. Аксенкин, можно 
отнести к императивным, т. е. содержа-
щим властное предписание, побужда-
ющее субъект действовать или воздер-
живаться от совершения определенных 
действий [6, с. 88].

Как указывается в данном При-
казе, задачами подразделений борьбы 
с киберпреступностью является уча-
стие в формировании и обеспечении 
реализации государственной политики 
по предупреждению и противодей-
ствию уголовным правонарушением, 
механизм подготовки, совершения или 
сокрытия которых предусматривает 
использование электронно-вычисли-

тельных машин (компьютеров), систем 
и компьютерных сетей и сетей элек-
тросвязи, а также другим уголовным 
правонарушением, совершенным с их 
использованием, в том числе следую-
щим:

– уголовным правонарушениям 
в сфере использования электронно- 
вычислительных машин (компьюте-
ров), систем и компьютерных сетей и 
сетей электросвязи;

– уголовным правонарушением, 
механизм подготовки, совершения или 
сокрытия которых предусматривает ис-
пользование электронно-вычислитель-
ных машин (компьютеров), систем и 
компьютерных сетей и сетей электро-
связи (в сферах платежных систем; 
оборота информации противоправного 
характера с использованием электрон-
но-вычислительных машин (компью-
теров), систем и компьютерных сетей 
и сетей электросвязи; экономики, ко-
торая включает в себя финансовые и 
торговые транзакции, осуществляемые 
с помощью сетей электросвязи или 
компьютерных сетей, а также противо-
действие запрещенным видам хозяй-
ственной деятельности в данной сфере; 
предоставлению телекоммуникацион-
ных услуг; а также мошенничествам и 
легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных от указанных выше уголов-
ных правонарушений).

Основными функциями подразде-
лений борьбы с киберпреступностью 
являются следующие:

– определение, разработка и обе-
спечение реализации комплекса орга-
низационных и практических меро-
приятий, направленных на предупреж-
дение и противодействие уголовным 
правонарушениям, которые отнесены к 
их компетенции;

– в пределах своих полномочий, в 
соответствии с законами, которые со-
ставляют правовую основу оператив-
но-розыскной деятельности, осущест-
вление необходимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий по выявлению 
причин и условий, которые способ-
ствуют совершению уголовных право-
нарушений, отнесенных к их компе-
тенции, осуществление профилактики 
данных правонарушений;

– осуществление предусмотренных 
действующим законодательством ме-
роприятий по сбору и обобщению ин-
формации по объектам, которые пред-
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ставляют оперативный интерес, в том 
числе объектов сферы телекоммуни-
каций, Интернет-услуг, банковских уч-
реждений и платежных систем с целью 
предупреждения, выявления и пресече-
ния уголовных правонарушений, отне-
сенных к компетенции подразделений 
борьбы с киберпреступностью;

– определение основных направле-
ний и тактики оперативно-служебной 
деятельности в сфере борьбы из кибер-
преступностью;

– организация изучения материалов 
по итогам осуществления работниками 
подразделений борьбы с киберпреступ-
ностью оперативно-розыскной деятель-
ности, в том числе дел оперативного 
учета, материалов выполнения пись-
менных поручений следователя, указа-
ний прокурора и постановлений суда;

– осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности, в соответствии 
с компетенцией, в порядке, предусмо-
тренном законодательством и другими 
нормативно-правовыми актами;

– осуществление в пределах сво-
их полномочий на основаниях и в по-
рядке, установленном действующим 
законодательством, мероприятий по 
быстрому и полному предупреждению, 
выявлению и пресечению уголовных 
правонарушений по направлениям де-
ятельности подразделений борьбы с 
киберпреступностью;

– обеспечение в порядке, пред-
усмотренном действующим законо-
дательством, создание и применение 
автоматизированных информационных 
систем (формирование и пополнение 
информационных массивов данных), в 
соответствии с потребностями опера-
тивно служебной деятельности;

– выполнение поручений следо-
вателя, прокурора относительно про-
ведения следственных (розыскных) 
действий и негласных следственных 
(розыскных) действий в уголовных 
производствах, которые относятся к 
компетенции подразделений борьбы с 
киберпреступностью;

– осуществление текущего и пер-
спективного планирования своей ра-
боты;

– по согласованию с руководством 
МВД организация проведения ком-
плексных и целевых оперативно-про-
филактических мероприятий, в том 
числе при участии правоохранитель-
ных органов других стран;

– внесение в установленном поряд-
ке предложений относительно совер-
шенствования законодательной базы в 
сфере борьбы из киберпреступностью, 
а также участие в разработке и прора-
батывании проектов законодательных 
и других нормативно-правовых актов в 
данной сфере;

– сбор, обобщение, систематизация 
и анализ информации о криминоген-
ных процессах и состоянии борьбы с 
уголовными правонарушениями по 
приоритетным направлениям деятель-
ности подразделений борьбы с кибер-
преступностью.

Как видим, соответствующие функ-
ции подразделений борьбы с киберпре-
ступностью можно разделить на не-
сколько групп:

– оперативно-розыскные;
– организационные;
– методические;
– аналитические.
Важным вопросом, отражающим 

компетенцию сотрудников подразде-
лений борьбы с киберпреступностью, 
является определение места соверше-
ния киберпреступления, что во многом 
есть определяющим в юрисдикцион-
ном плане.

В.В. Степанов-Егинянц считает, 
что вопросы о месте совершения ком-
пьютерных преступлений и приме-
нимом праве в отношении этого вида 
преступных деяний решаются каждый 
раз индивидуально. Этим и объясняет-
ся сложность международно-правового 
взаимодействия правоохранительных 
органов. По его мнению, при соверше-
нии транснационального преступле-
ния расследование может относиться 
к компетенции страны, в которой на-
ходился преступник в момент соверше-
ния им общественно опасного деяния. 
В случае наступления общественных 
опасных последствий в третьих стра-
нах вопрос о привлечении к уголовной 
ответственности должен решаться по 
соглашению государств с учетом со-
блюдения общепризнанного правового 
принципа non bis in idem и в тесном со-
трудничестве со страной, которой при-
чинен ущерб. С другой стороны, если 
неизвестно лицо, совершившее престу-
пление, но известно потерпевшее лицо, 
расследование должны начинать на 
территории государства, в котором дей-
ствует потерпевший [7, с. 19]. Вопросы 
юрисдикции в борьбе с киберпреступ-

ностью также поднимал А.В. Манжай 
[8, с. 218]. Тем не менее данный во-
прос остается наиболее сложным для 
правоохранительных органов не только 
Украины, но и всего мира.

В этой связи представляется акту-
альным мнение А.Б. Попова, который 
считает, что тенденция роста кибер-
преступности и тенденция «отстава-
ния» социально-правового контроля 
над ней увязываются в некий пороч-
ный круг, разорвать который можно 
только путем органичного сочетания 
уголовно-правовых и криминалистиче-
ских стратегий борьбы с данным видом 
преступлений. Причем важной состав-
ляющей такой стратегии должно стать 
международное сотрудничество в этой 
сфере, поскольку уже очевидно, что 
контролировать транснациональную 
составляющую киберпреступлений на 
уровне отдельных государств практи-
чески невозможно. Международное 
сотрудничество в борьбе с преступно-
стью в сфере использования компью-
терных технологий нуждается в на-
личии правового, организационного и 
научного обеспечения [9, с. 312–313].

На необходимости активизации 
международного сотрудничества ука-
зывают также В.А. Номоконов и Т.Л. 
Тропина, отмечая при этом, что контро-
лировать киберпреступность и бороть-
ся с ней на уровне отдельного государ-
ства практически невозможно [10, с. 
54]. Причем следует иметь в виду, что 
в силу отсутствия территориальных 
границ в Интернете любая инициатива, 
объединяющая страны для борьбы с 
киберпреступностью по территориаль-
ным, политическим или иным призна-
кам, заведомо ограничивает себя рам-
ками, которые не позволят эффективно 
реализовывать задачи по противодей-
ствию киберкриминалитету [11, с. 128].

Борьба с киберпреступностью под-
разумевает различные подходы. Как 
отмечают О.Э. Згадзай, С.Я. Казанцев, 
просматриваются два принципиальных 
направления:

1) максимально эффективное пред-
упреждение, профилактика, предотвра-
щение самой возможности правонару-
шений;

2) ориентация на выявление и пре-
сечение совершенных преступных дея-
ний [12, с. 85].

По нашему мнению, первое направ-
ление в работе подразделений борьбы 
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с киберпреступностью должно быть 
приоритетным. В этой связи хотелось 
бы отметить следующее. Как верно 
указывают Н.В. Цалко и Н.Е. Мерец-
кий, международный опыт борьбы с 
преступностью свидетельствует о том, 
что одним из приоритетных направле-
ний решения задачи эффективного про-
тиводействия современной преступной 
деятельности является активное ис-
пользование правоохранительными 
органами различных мер профилак-
тического характера [13, с. 297]. При-
нятие в Украине в 2012 г. Уголовного 
процессуального кодекса формально 
закрепило усиление предупредитель-
ной составляющей в борьбе с преступ-
ностью. Среди прочего это отразилось 
в переориентации института оператив-
но-розыскной деятельности на выявле-
ние и предупреждение преступлений.

Тем не менее система предупреж-
дения киберпреступлений в Украине 
нуждается в усовершенствовании, в 
частности требует решения вопрос по-
строения национальной системы ки-
бербезопасности (см., например, [14], 
[15]), в которой подразделения борь-
бы с киберпреступностью, по нашему 
мнению, должны играть ключевую 
роль. Д.Н. Карпова указывает, что для 
эффективного противодействия вир-
туальным преступникам необходима 
многоуровневая институциональная 
система кибербезопасности, которая 
защищала бы и простых граждан, и 
государственные институты. Система 
кибербезопасности включает в себя 
многообразные компоненты, в т. ч. 
повышение уровня цифровой грамот-
ности населения, содействие в продви-
жении индивидуальных способов за-
щиты личной информации, механизмы 
по противодействию и профилактике 
киберугроз [16, с. 48]. На проблемах 
профилактики акцентирует внимание 
и И.Г. Чекунов, который считает, что 
систематическое проведение профи-
лактической работы среди граждан, 
направленной на повышение уровня 
информационной безопасности, будет 
способствовать решению проблемы 
роста киберпреступлений [17, с. 102].

Также остается нерешенным во-
прос урегулирования оперативно-ро-
зыскных полномочий подразделений 
борьбы с киберпреступлениями в ком-
пьютерных сетях. А.В. Манжай и А.В. 
Винаков правильно предлагают в этой 

связи разработать и принять Инструк-
цию МВД Украины «О сетевой актив-
ности оперативных работников орга-
нов внутренних дел Украины». Среди 
прочего ими предложено отдельными 
разделами урегулировать порядок по-
лучения информации из сетевых ре-
сурсов, осуществления коммуникаций, 
создание и использование ненастоя-
щих (имитационных) средств, между-
народной деятельности и т. д. [18].

Кроме того, следует отметить и не-
обходимость делегирования подразде-
лениям борьбы с киберпреступностью 
при наличии определенных условий 
некоторых полномочий оператив-
но-технических подразделений. Это 
обусловлено тем, что по ряду кибер-
преступлений нередко возникает по-
требность стремительного проведения 
комплекса оперативно-технических 
мероприятий. Однако несовершенная 
система внутреннего взаимодействия 
в органах внутренних дел часто не по-
зволяет своевременно осуществить 
задуманное, что приводит к потере до-
казательственной информации по ки-
берпреступлениям. Последние, в свою 
очередь, как известно, характеризуют-
ся неустойчивостью следовой картины.

Выводы. Подводя итог, следует от-
метить, что, несмотря на достаточно 
обширный перечень соответствующих 
функций подразделений борьбы с ки-
берпреступностью в Украине, они, по 
нашему мнению, не в полной мере от-
ражают их потребности для эффектив-
ного противодействия высокотехноло-
гичным преступлениям и нуждаются в 
усовершенствовании. В частности, тре-
буется расширить и упростить порядок 
международного взаимодействия ука-
занных подразделений, внеся измене-
ния в соответствующие подзаконные 
акты. Сами подразделения борьбы с 
киберпреступностью в лице соответ-
ствующего Управления МВД Украины 
должны играть ключевую роль в по-
строении национальной системы ки-
бербезопасности. Для упорядочения 
работы в киберпространстве опера-
тивно-розыскными подразделениями 
необходимо разработать соответству-
ющую инструкцию в системе МВД 
Украины. Также требуется расширить 
полномочия подразделений по борьбе с 
киберпреступностью, в определенных 
случаях разрешив им проведение опе-
ративно-технических мероприятий.
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Summary
The article focuses on the historical aspects of formation and development of law 

sources, particularlies of their development in the transitive period. It is analyzed 
economic, social and political processes that are constantly taking place in the world and 
affect on the legal scope and the legal form of their fastening. It is studied the practical 
importance of the law sources’ problems in the transitive period, analyzes the causes of 
the expansion of the diversity of states’ law forms. The author points out the prospects 
for further democratization process of lawmaking in the development of various law 
forms. This article allows to examine closer the nature of the modern law forms, to 
characterize the patterns of law development.
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Аннотация
В статье проведен анализ исторических аспектов формирования и развития 

источников права, особенностей их развития в транзитивный период; экономи-
ческих, социальных, политических процессов, которые постоянно происходят в 
мире, влияют на правовую сферу и юридическую форму их закрепления. Исследо-
вано практическое значение проблемы источников права в транзитивный период, 
анализируются причины расширения разнообразия форм права современных го-
сударств. В развитии различных форм права автор видит перспективы дальнейшей 
демократизации процессов правотворчества. Проведенное исследование позволя-
ет более детально рассмотреть природу современных форм права, дать характери-
стику закономерностям процесса развития права.

Ключевые слова: источники права, формы права, правовой обычай, правовой 
прецедент, нормативно-правовой акт, социальная транзиция.

Постановка проблемы. С со-
вершенствованием и услож-

нением правовой сферы система ис-
точников права приобретает большое 
значение, т. к. их содержание обеспе-
чивает преемственность права любого 
общества. На основе анализа направ-
лений и основных тенденций развития 
источников права в условиях социаль-
ной транзиции можно определить со-
держание современного этапа развития 
правовой системы Украины. 

Актуальность темы. Транзитив-
ное состояние правовой системы Укра-
ины в условиях перехода от посттота-
литаризма к демократии требует тео-
ретически обоснованных прогнозов, в 
том числе и о возможных трансформа-
циях источников права.

Правовые категории «источники 
права» и «формы права» в юриспру-
денции основательно разработаны. 
Среди наиболее заметных исследова-
телей обозначенной проблемы можно 

назвать Г.Дж. Бермана, У. Бернама,  
Н. Вопленко, Л. Корчевную, М. Мар-
ченко, Н. Пархоменко, Н. Сильченко,  
Т. Шатковскую. Однако изменение ис-
точников права под воздействием фак-
торов социальной транзиции до сих 
пор изучено недостаточно. 

Целью статьи является изучение 
особенностей источников права тран-
зитивного периода, воздействие объ-
ективных факторов на возникновение 
новых источников права и динамику их 
развития. 

Изложение основного материала 
исследования. Проблему источников 
права как регулятора общественных от-
ношений Д. Жукова-Василевская пред-
лагает рассматривать в контексте инте-
грального подхода к пониманию права, 
признавая источниками любые формы 
фиксации правовых норм, из которых 
участники правоотношений на практи-
ке реально черпают обязательные для 
них правила поведения, представления 
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о правомерном и неправомерном, а 
правоприменители – основу для выно-
симых ними решений [6, c. 2–4]. 

Н. Сильченко указывает на право-
сознание и обусловленное им интел-
лектуально-психологическое содержа-
ние правовой нормы как объективный 
фактор эволюции источников права. 
Он подчеркивает зависимость как 
эволюции, так и иерархии источников 
права от доминирования в содержании 
(структуре) правовой нормы одно-
го из трех его элементов: собственно 
юридического, социального или ин-
теллектуально-психологического, а 
также от того, каким путем создается 
право, условно говоря – «снизу вверх» 
или «сверху вниз». Если доминирует 
первый путь (от общества к государ-
ственному санкционированию), тогда 
основным элементом содержания пра-
вовой нормы является его социальная 
часть и, соответственно, доминируют 
правовой обычай и правовой преце-
дент. Если право формируется «сверху 
вниз» и в правотворчестве доминирует 
государство, то основным элементом 
содержания правовой нормы становит-
ся ее собственно юридическая часть, 
а основными формами права оказыва-
ются нормативно-правовой акт и нор-
мативный договор. Доминирование 
правосознания как основной формы 
права и, соответственно, интеллекту-
ально-психологической части в содер-
жании правовой нормы обусловливает 
появление религиозных правовых си-
стем. Продолжая мысль Н. Сильченко, 
можно сделать логический вывод о 
юридической доктрине (с ее интеллек-
туальным содержанием) как основном 
источнике международного права. Раз-
деляя источники права на основные 
и дополнительные, этот автор отме-
чает возможность их «перетекания» 
из одной группы в другую. Основной 
источник права может стать дополни-
тельным, а дополнительный, наоборот, 
основным. В тоже время он оставляет 
открытым вопрос о факторах, которые 
обусловливают такое «перетекание» 
[15, c. 75–84].

По нашему мнению, в развитии 
правовой системы определяющим 
фактором является социальная тран-
зитивность, в особенности ее револю-
ционный вариант. Отметим, что мы 
исходим из факта революций не только 
в политической и социальной, но и в 

экономической сфере жизни общества. 
За всю историю человечества известны 
всего лишь три экономические револю-
ции: неолитическая, индустриальная и 
научная. Все они повлияли не только на 
содержание права, но на и формы выра-
жения права извне, то есть обусловили 
доминирование одних и вспомогатель-
ный характер других источников права.

Сегодня мало кем подвергается со-
мнению тезис о том, что неолитическая 
революция, в результате которой воз-
никла производительная экономика, 
стала определяющим фактором появ-
ления права как социального институ-
та. Отметим и влияние неолитической 
революции на форму права. Ведь, бу-
дучи формально определенными регу-
ляторами, правовые нормы не могут 
существовать без соответствующей 
формы. Такой первичной формой бы-
тия правовых норм изначально стал 
агрокалендарь, то есть система исчис-
ления времени, в основе которой лежит 
периодичность явлений природы, на-
глядно представленная движением не-
бесных светил. Агрокалендари по дням 
расписывали всю жизнь каждого члена 
раннеземледельческой общины. Так, в 
жреческих требниках майя подробно 
был зафиксирован перечень обрядов, 
которые были связаны со всеми отрас-
лями хозяйства и распространялись на 
все слои населения, кроме рабов. Со-
ответствующие указания были предо-
ставлены в виде краткого описания за-
нятий богов, примеру которых в строго 
календарные сроки должны следовать 
все члены общины. Отклонение от 
установленного порядка действий или 
сроков рассматривался как кощунство 
и могло завершиться попаданием на 
жертвенный алтарь [9, c. 228]. Таким 
образом, агрокалендарь уже обладал 
некоторыми признаками права: обще-
обязательным, модельным характером 
и санкцией. Как отмечал А. Венгеров, 
с агрокалендарем появились способы, 
регулирующие поведение человека 
путем указания на то, что обязатель-
но следует делать («надо»), что раз-
решено делать («можно»), что запре-
щается делать («нельзя»), или то, что 
безразлично для общества, т. е. можно 
действовать по своему собственному 
усмотрению. Этот новый способ ре-
гулирования и характеризует право  
[3, c. 168]. Такая агрокалендарная фор-
ма права, очевидно, была одной из са-

мых продолжительных по времени су-
ществования в человеческом обществе. 
Так, распорядок сельскохозяйственных 
работ, созданный в императивно-санк-
ционном духе, мы наблюдаем в класси-
ческой Греции – именно так построены 
стихи 770–830 в поэме Гесиода «Рабо-
ты и дни» [5]. 

Более того, даже в период высоко-
го средневековья в Саксонском зерца-
ле Эйке фон Репкова также есть следы 
древнего агрокалендаря. В частности, 
сроки выполнения повинностей кре-
стьян в пользу феодала «приспосо-
блены» к определенным датам, хотя 
уже и сакрализованных с помощью 
христианской религии. Так, крестья-
нин со своего хозяйства должен был 
предоставить своему сеньору курицу 
в день св. Мартина – 11 ноября (ст. 48 
книги 2 Земского права) [14, c. 12–144]. 
Именно этот святой был «избран» для 
освящения древнего агрономического 
праздника – окончания осенних сель-
скохозяйственных работ.

Таким образом, древний агрокален-
дарь дал начало правовому обычаю, 
причем не только его материальному 
содержанию, а еще больше – процессу-
альной форме. На конкретных приме-
рах крестьянских обычаев Т. Шатков-
ская показывает, как каждая процеду-
ра, формула, действие, знак выполняли 
свою функцию. Форма обычного права 
отвечала чувственно-осязательно-
му, конкретному, образному мышле-
нию членов традиционного социума.  
И процедура в обычном праве имела не 
меньшее значение, чем норма. Симво-
лизм, ритуальность, обрядовость и по-
этизм – это черты, которые способство-
вали материализации и формализации 
обычного права, а также объективации 
накопленных правовых знаний. Слово, 
ритуал, обряд, символ, процедура объ-
емно раскрывали ментальный смысл 
обычно-правовых дефиниций и одно-
временно запускали механизм право-
вой коммуникации [20, c. 26].

Поскольку социальный опыт, в том 
числе опыт правового регулирования, 
генетически не передается, сохранить 
его можно было только в форме обы-
чаев и традиций, которые обоснован-
но считаются древнейшими формами 
права.

Как представляется, рука об руку с 
формированием правового обычая шло 
формирование правового прецедента, 
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причем в темпоральном измерении по-
следний мог предшествовать. Как ука-
зывал А. Рэдклифф-Браун относитель-
но древнейших регулятивных систем, 
объяснение тому, почему прецеденту 
следовали, состояло просто-напросто 
в легенде о том, как этот прецедент 
был впервые создан. То, что прецедент, 
будучи однажды создан, приобретал 
авторитетность, не требует никаких 
доказательств. Общественные правила 
базировались на прецедентах, и про-
должение существования общества 
было достаточным обоснованием того, 
что прецеденту, однажды созданному, 
нужно следовать и дальше [13, с. 5].  
Дополнительную силу прецеденту в 
обществах с нерасчленённым созна-
нием придавал авторитет богов, что и 
способствовало перерастанию его в 
правовой обычай. Так, известно, что 
обычай объявлять перемирие во вре-
мя Олимпийских игр возник именно 
из прецедента. Поначалу праздник в 
честь Зевса не предусматривал такого 
перемирия, поэтому военные действия 
продолжали терзать Элладу и во время 
проведения олимпийского праздника. 
Это побудило организаторов спросить 
самого оракула, что же нужно сделать, 
чтобы предотвратить войны, междоу-
собные распри и эпидемии. И пифия от-
ветила так: «Воздерживаясь от войны, 
вы защищаете вашу страну. Учите эл-
линов общепринятой дружбе, как толь-
ко придет дружественный пятый год 
(т. е. год новой Олимпиады)» [10, с. 5].  
Впоследствии этот прецедент стал пра-
вовым обычаем, который до сих пор 
является одним из принципов между-
народного олимпийского движения.

Прецедент в исторической пер-
спективе был своеобразным «мости-
ком» от социального процесса право-
творчества, что, как правило, завер-
шалось формированием правового 
обычая, к правотворческой функции 
государственного аппарата. Побу-
дительным мотивом прецедентного 
правотворчества исторически, как и 
сегодня, была недостаточность право-
вого регулирования, необходимость 
нахождения адекватного ответа на 
вновь возникшую правовую ситуацию. 
Примером такого прецедентного от-
вета на общественный запрос являет-
ся решение уитенагемота (народное 
собрание в англосаксонский период 
истории Англии) по земельным спорам  

[7, c. 23–32]. Отметим, что это проис-
ходило задолго до реформы судебных 
органов, проведенной королями нор-
мандской династии и приведшей к по-
явлению общего права.

Более того, есть основания считать, 
что аналогичным путем развивались 
формы права и у других народов. Так, 
Р. Хачатуров и его научная школа ука-
зывают на включение прецедентных 
решений (судебной практики) в состав 
Русской правды (ст. ст. 23, 31, 40 Кра-
ткой Правды, ст. ст. 2, 78 Расширенной 
Правды) [19]. Отметим, что это уже 
прецеденты, созданные государствен-
ной властью, когда князь как носитель 
судебной функции по своему усмо-
трению решал правовые ситуации, не 
предусмотренные действующими обы-
чаями, создавая нормы, направленные 
преимущественно на укрепление госу-
дарственной власти. 

Итак, древнейшие формы суще-
ствования права были порождены са-
мим обществом и его созданными им 
же властными институтами в виде про-
стейших форм суда и военного лидер-
ства, поэтому определенный Н. Силь-
ченко социальный элемент в них явно 
доминирует. Отметим неразвитость 
интеллектуально-психологического 
компонента в содержании древнейше-
го права, прежде всего, в силу господ-
ства эмпирических способов отраже-
ния окружающего мира и вызванной 
им персонификации и опредмечивания 
даже чисто абстрактных понятий (духи 
и боги как олицетворение справедли-
вости, наказания, возмездия). Соци-
альный элемент в содержании право-
вых норм «обслуживал» нужды при-
митивного сообщества (прежде всего 
в защите права собственности). Таким 
образом, формирование права тогда 
могло проходить только «снизу вверх». 
Такому доминированию социального 
элемента способствовала и слабость, а 
то и отсутствие даже самых примитив-
ных государственных форм. 

Переход к правовому регулирова-
нию с помощью нормативно-правовых 
актов происходило постепенно. В пси-
хологически интеллектуальном плане 
Т. Кашанина связывает возникновение 
нормативно-правового регулирования 
с усвоением человеком абстрактного 
типа мышления [8, с. 34–53]. По наше-
му мнению, возникновение абстракт-
ного мышления является частью того 

периода духовной эволюции челове-
чества, который К. Ясперс назвал осе-
вым временем. Именно тогда в первых 
системах философского знания появи-
лись представления о различии надле-
жащего и сущего [21, с. 32–35] и, соот-
ветственно, представления об идеаль-
но должном (то есть доктринальное по-
нимание права). Сугубо юридическая 
часть в содержании права возрастает 
в силу перебирания на себя государ-
ственным аппаратом регуляции обще-
ственных отношений из-за очевидной 
целесообразности для нужд управле-
ния и выгоды для себя. Таким обра-
зом, возникает и закрепляется среди 
форм права нормативно-правовой акт. 
Прежде всего, нормативно-правовые 
акты применялись для регламентации 
государственно-властных отношений, 
в частности систематизации общеобя-
зательных взысканий в пользу государ-
ственной казны, для поддержания по-
рядка и противодействия преступности 
и привлечения к ответственности за со-
вершение правонарушений. Отметим, 
что последнее через систему штрафов 
также служило способом пополне-
ния казны. Между тем сфера частного 
права как не слишком интересная для 
фискально-властных целей еще долгое 
время остается под влиянием обычного 
и прецедентного права. 

Древние систематизации правовых 
норм, в частности пенитенциарии, яв-
ляется переходной формой от обычно-
прецедентных форм к нормативно-акт-
ному регулированию. Все они (Закон-
ник Хаммурапи, Законы XII таблиц, 
варварские правды) являются синкре-
тическими по источникам происхож-
дения сборниками правовых норм, но 
вместе с тем уже санкционированными 
публичной властью.

Важным толчком к утвержде-
нию нормативно-актной формы 
правового регулирования стало 
разграничение религии и права, 
церкви и государства, которое на-
зывают Папской революцией. Ка-
толическая церковь в течение XI в.  
настоятельно искала в истории право-
вой авторитет, который поддержал бы 
верховенство папы над всем духовен-
ством, а также независимость духо-
венства от всей светской сферы и по 
возможности – преимущество над 
ней. В то же время император Священ-
ной Римской империи также начал 
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разыскивать древние тексты, кото-
рые поддержали бы его в борьбе про-
тив узурпации власти папой. Борьба 
между императором и папой побуж-
дала ученых развивать науку права, 
которая дала бы рабочую основу для 
политики противоборствующих ла-
герей. В связи с этим, возникло про-
фессиональное сообщество юристов, 
юридическая школа, иерархия судов. 
В рамках создаваемой ими правовой 
доктрины возникла идея Закона как 
торжества совершенного Божествен-
ного закона над языческими локаль-
ными правовыми обычаями [1, с. 120].  
Устойчивый, благодаря созданию 
университетов, транснациональный 
характер юридического и теологиче-
ского образования создал новый ин-
теллектуальный и правовой порядок 
в Западной Европе. У правовых дис-
циплин не было границ. Общий бого-
словский, научный, литературный и 
юридический язык – латынь – сделал 
возможным обучение в университе-
тах студентов из разных стран. И цер-
ковь, и университеты учили, что че-
ловеческие законы нужно проверять 
законами божественными, что кон-
цепция законности, справедливости 
и доброй совести должна сочетаться 
с концепцией милосердия и сострада-
ния, что наука права является частью 
общего культурного пространства 
[12, c. 193]. 

Закон как воплощение разумности 
и целесообразности утвердился в иде-
ологии правотворчества в эпоху Про-
свещения. Отметим совпадение не-
скольких факторов вытеснения иных 
форм права нормативно-правовым ак-
том. Во-первых, это формирование на-
циональных рыночных экономических 
систем (XVI–XVII вв.), которые могли 
эффективно действовать только при 
наличии однообразно применяемых, 
одинаковых для всех регионов стра-
ны правовых норм, поддерживаемых 
центральной властью. Экономическая 
свобода и законность, как доказал впо-
следствии Ф. Хайек, неотделимы одна 
от другой [18, c. 90–102]. Во-вторых, 
это формирование централизованных 
государств. В целом государство как 
политическая организация граждан-
ского общества в современном смысле 
слова возникает одновременно с фор-
мированием национального рынка, на-
ции и универсального международного 

права. Для централизованной власти, 
основанной на правовых принципах, 
закон/нормативно-правовой акт явля-
ется целесообразной и удобной фор-
мой проявления властных велений. 
Так, например, не случайно на этапе 
перехода от постсредневекового к со-
временному государству во Франции 
создается система актов центральной 
власти, систематизируются правовые 
нормы важнейших сфер правовой жиз-
ни – большие ордонансы: Гражданский 
ордонанс (1667), Торговый ордонанс 
(1673), Морской ордонанс (1681), Чер-
ный ордонанс по управлению в аме-
риканских колониях Франции (1685), 
Уголовный ордонанс (1670).

В-третьих, в эти времена проис-
ходит окончательное отделение форм 
права от форм других социальных ре-
гуляторов. В частности, религиозный 
текст перестает быть основой системы 
права. Право, оторванное от своих ре-
лигиозных корней, стало рассматри-
ваться исключительно как продукт 
человеческого разума (последний же, 
как известно, не лишен недостатков), 
далее возникли идеи о самостоятель-
ной ценности «человеческого права». 
Это нашло философское обоснование в 
представлениях, что источником чело-
веческого права является естественное 
право. На эту теорию будут опираться 
революционеры Нового времени, кото-
рые провозгласили естественные права 
личности [12, с. 191–195].

Индустриальная революция с ее 
одновременно инновацией и унифика-
цией производства обусловила оконча-
тельное перетягивание государством 
на себя, хотя и косвенно, через на-
родное представительство основной 
правотворческой функции, результатом 
чего стало закономерное выдвижение 
на первый план в иерархии источни-
ков права нормативно-правового акта. 
Так, несмотря на то, что английский 
парламент существует с 1263 г., толь-
ко в 1327 г. в нем был зарегистрирован 
первый государственный законопро-
ект, а в 1581 р. за всю сессию парла-
мент выслушал лишь 92 законопроекта 
(далеко не все были приняты). Период 
индустриальной революции привел 
к лавинообразному законотворчеству 
парламента (так, только рассматрива-
емые британским парламентом еже-
годно акты делегированного законода-
тельства составляют более 6 тыс. стра-

ниц) [11, c. 41, 47]. Закон как основа 
законности, без основных принципов 
которой невозможно существование 
конкурентной индустриальной эконо-
мики, ожидаемо и закономерно стал 
основным источником права.

В утверждении нормативно-право-
вого акта как основного источника 
права большую роль сыграл политиче-
ский и идеологически доктринальный 
фактор. Под влиянием Французской 
революции и Франции как европейской 
конституционной лаборатории в стра-
нах континентальной Европы тезис о 
законодательном верховенстве полу-
чил дальнейшее развитие и закрепился 
в виде постулата законодательной ис-
ключительности [2, c. 121].

По мнению Дугласа Норта, в исто-
рии человечества было всего две эконо-
мические, уже упомянутые нами, рево-
люции, а большинство исследователей, 
основываясь на идее трех волн циви-
лизации Элвина Тоффлера, называют 
изменения в экономике, происходящие 
с середины ХХ в., информационной ре-
волюцией. Именно тогда, по наблюде-
нию Э. Тоффлера, в США численность 
работников умственного труда и сферы 
услуг впервые превысила численность 
промышленных рабочих [16]. Теряет 
ли закон свое место главы системы ис-
точников права под влиянием инфор-
мационной революции?

По нашему мнению, ответ на этот 
вопрос не является однозначным. 
Во-первых, удельный вес норматив-
но-правовых актов увеличивается во 
всех развитых странах, не исключая 
страны семьи общего права. Так, с 
30-х гг. ХХ в. в США наблюдается, 
по словам У. Бернама, «оргия законо-
дательствования», которая известила 
мир о наступлении так называемого 
века статутов. Кроме федеральных 
законов, составляющих Свод законов 
США, каждый американский штат 
сегодня имеет сегодня такое же ко-
личество собственных законов, как 
любая европейская страна [2, с. 120].  
Во-вторых, меняется форма закона, а 
именно: растет число и значение ко-
дифицированных законов. Так, штат 
Калифорния руководствуется 23 ко-
дексами, которые охватывают все сфе-
ры правового регулирования, от семьи 
до аграрной политики и исполнения 
уголовных наказаний. В-третьих, ко-
дексам неофициально предоставляет-
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ся высшая, по сравнению с обычны-
ми законами, юридическая сила, что 
ощутимо и в Украине. В-четвертых, 
наоборот, отмечаются признаки со-
хранения и даже утверждения поли-
источниковости права как на уровне 
национальной системы права, так и 
международного права. В-пятых сле-
дует учитывать взаимодействие и 
взаимовлияние правовых систем, ко-
торые проявляются, среди прочего, в 
заимствовании не только содержания, 
но и форм права. В целом в совре-
менном мире наблюдаются процессы 
конвергенции различных правовых 
систем [17]. Так, традиционные для 
Великобритании прецеденты находят 
свое место в континентальных систе-
мах права, и, наоборот, законодатель-
ство как форма права уже завоевало 
первенство в системе источников пра-
ва этой страны. В странах с англосак-
сонской правовой системой наряду с 
судебным прецедентом все большую 
роль приобретают уставы (законы).  
В странах романо-германской право-
вой системы вызывает оживленную 
дискуссию вопрос о признании судеб-
ной практики источником права. 

Выводы. Анализ источников права 
в условиях социальной транзиции по-
зволяет сделать следующие выводы:

– в неразвитом обществе, осно-
ванном на традиционной экономике, 
формами права являются правовой 
обычай, религиозные тексты, судебный 
прецедент, используется также договор 
в имущественных отношениях;

– на переходном этапе к рыночной 
экономике добавляются такие формы 
права, как деловое обыкновение и пра-
восознание; принцип справедливости – 
вот основа правосознания;

– с переходом общества к рыноч-
ной экономике и индустриальной эре 
основной формой права становится 
нормативный акт, который дает воз-
можность точно фиксировать и, если 
есть необходимость, менять правила 
поведения, тем самым обеспечивать 
динамику общественного развития.

– в развитом обществе интеллект 
людей поднимается на новую высоту. 
В правовом регулировании начинают 
использоваться аналитические формы 
права – юридическая доктрина, судеб-
ная практика, моральные взгляды, пу-
блично-правовой договор. 
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Summary
The article analyzes the principles of legal regulation of the use of GMOs for growing agricultural products of plant origin. Based 

on analysis of the scientific and regulatory provisions on these principles in Ukraine and the EU, proposed a list of such principles, 
foremost among which is highlighted the principle of precaution when using GMOs. The system of the principles of legal regulation of 
the use of GMOs for growing agricultural products of plant origin offered to fix in the Law of Ukraine “On State System of Biosafety 
in the creation, testing, transportation and use of genetically modified organisms”.

Key words: agricultural production, crop production, genetically modified organisms, principles of legal regulation,  
EU legislation.

Аннотация
В статье проанализированы принципы правового регулирования использования генетически модифицированных орга-

низмов при выращивании сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. На основе анализа нормативных 
и научных положений относительно указанных принципов в Украине и Европейском Союзе предложен перечень таких прин-
ципов, на первом месте среди которых выделен принцип предосторожности при использовании генетически модифицирован-
ных организмов. Систему принципов правового регулирования использования генетически модифицированных организмов 
при выращивании сельскохозяйственной продукции растительного происхождения предложено закрепить в Законе Украины 
«О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически мо-
дифицированных организмов».

Ключевые слова: сельскохозяйственная продукция, растениеводство, генетически модифицированный организм, прин-
ципы правового регулирования, законодательство Европейского Союза.

Постановка проблемы. Ис-
пользование генетически мо-

дифицированных организмов (далее –  
ГМО) при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения позволяет увеличить 
урожайность такой продукции, улуч-
шить ее потребительские качества. Но 
в то же время указанные организмы 
могут оказывать неблагоприятное воз-
действие на окружающую природную 
среду и здоровья человека. В связи с 
этим, законодательство должно содер-
жать определенные правовые нормы, 
которые гарантировали бы экологиче-
скую и биологическую безопасности 
при использовании ГМО в сельском 
хозяйстве. В свою очередь, указанные 
нормы основываются на определен-
ных началах, именуемых принципами 
правового регулирования. Изучение 
указанных принципов использования 
ГМО в растениеводстве в Украине и 
Европейского Союза (далее – ЕС) име-
ет большое как теоретическое, так и 
практическое значение. Первое заклю-
чается в необходимости усовершен-
ствования теоретических положений 
относительно использования ГМО в 

сельском хозяйстве, а практическое – в 
возможности использования резуль-
татов исследования для усовершен-
ствования правового регулирования 
использования ГМО при выращивании 
сельскохозяйственной продукции рас-
тительного происхождения.

Актуальность темы. В аграрно-
правовой литературе отображались как 
общие вопросы принципов правового 
регулирования аграрных отношений 
(например, в публикациях А.А. По-
гребного [2, с. 14, 15]; А.Н. Стативки и 
В.Ю. Уркевича [18, с. 13]; М.Я. Ващи-
шин [4]; Н.Н. Чабаненко [23] и др.), так 
и проводилась характеристика прин-
ципов правового регулирования раз-
личных аграрно-правовых институтов 
(например, органичного производства 
[21], товарного сельскохозяйственно-
го производства [11, с. 117], обеспече-
ния продовольственной безопасности  
[9, с. 22–25] и др.). Вопросы отдель-
ных принципов использования ГМО в 
сельском хозяйстве в ЕС раскрывали, 
например, Девид Е. Ньютон [14], Ма-
рин Фриан-Перро [22] и др. Однако 
комплексного исследования принципов 
правового регулирования использова-

ния ГМО при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения пока еще не проводи-
лось. Все изложенное в совокупности 
указывает на новизну и актуальность 
темы статьи.

Цель статьи – охарактеризовать 
принципы правового регулирования 
использования ГМО при выращива-
нии сельскохозяйственной продукции 
растительного происхождения в Укра-
ине и ЕС и внесение на этой основе 
предложений по усовершенствованию 
соответствующего законодательства 
Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Согласно общетеоре-
тических представлений, принципы 
права – это наиболее общие и стабиль-
ные требования, которые содействуют 
установлению и защите общественных 
ценностей, определяют характер права 
и направления его дальнейшего разви-
тия [20, с. 124].

Принципами аграрного права пред-
лагается считать основоположные 
идеи, основы, научные положения, ото-
браженные в нормах этой отрасли пра-
ва, которые в комплексе определяют 
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направления регулирования аграрных 
отношений [1, с. 14]. В аграрно-право-
вой литературе приводится различный 
перечень отраслевых принципов аграр-
ного права. Так, например, к ним отно-
сят такие принципы: обеспечение насе-
ления и промышленности безопасным 
и качественным сельскохозяйственным 
сырьем; обеспечение продовольствен-
ной безопасности государства; учет 
особенностей сельскохозяйственной 
деятельности; свободный выбор кре-
стьянами форм и направлений сельско-
хозяйственной деятельности; обеспе-
чение равенства участников аграрных 
правоотношений; приоритетность со-
циального развития села; экологизация 
сельского хозяйства и др. [3, с. 56–61]. 
Рассмотрим более детально принципы 
правового регулирования использова-
ния ГМО при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения.

Согласно ст. 3 Закона Украины «О 
государственной системе биобезопас-
ности при создании, испытании, транс-
портировке и использовании генетиче-
ски модифицированных организмов» 
от 31 мая 2007 г. № 1103-V [5], основ-
ными принципами государственной по-
литики в сфере генетически-инженер-
ной деятельности и обращения с ГМО 
являются следующие: (а) приоритет 
сохранения здоровья человека и охра-
ны окружающей природной среды по 
сравнению с экономическими преиму-
ществами от применения ГМО; (б) обе-
спечение мероприятий по соблюдению 
биологической и генетической без-
опасности при создании, исследовании 
и практическом использовании ГМО 
в хозяйственных целях; (в) контроль 
за ввозом на таможенную территорию 
Украины ГМО и продукции, получен-
ной с их использованием, их регистра-
цией и обращением; (г) общедоступ-
ность информации о потенциальных 
рисках от применения ГМО, которые 
предполагается использовать в откры-
той системе, и мероприятиях по соблю-
дению биологической и генетической 
безопасности; (д) государственная под-
держка генетически-инженерных ис-
следований, научных и практических 
разработок в сфере биологической и 
генетической безопасности при соз-
дании, исследовании и практическом 
использовании ГМО в хозяйственных 
целях.

Следует обратить внимание на то, 
что на законодательном уровне закре-
плены названные принципы именно 
государственной политики в сфере ге-
нетически-инженерной деятельности 
и обращения с ГМО, то есть опреде-
лены основополагающие начала го-
сударственно-правового воздействия 
на соответствующие общественные 
отношения. Очевидно, что принципы 
правового регулирования использова-
ния ГМО при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения должны основываться 
на указанных принципах, а первые мо-
гут составлять их основу.

Считаем, что принципы правово-
го регулирования использования ГМО 
при выращивании сельскохозяйствен-
ной продукции растительного про-
исхождения можно сформулировать 
с учетом принципов семеноводства, 
предложенных В.П. Станиславским, 
который к ним относит следующие: а) 
принцип оптимального сочетания пу-
бличных и частных интересов в семе-
новодстве, что допускает разумное со-
единение интересов субъектов семено-
водства и иных лиц, не являющихся его 
участниками; б) принцип рационально-
го использования и охраны сельскохо-
зяйственных угодий в процессе семе-
новодства; в) принцип экологической 
безопасности и охраны окружающей 
природной среды и здоровья человека; 
г) принцип осуществления контроля в 
семеноводстве, который проводится по 
требованию потребителей высокопро-
дуктивных семян и имеет целью кон-
троль их качества [17, с. 55–61]. Рас-
смотрим их более детально.

На наш взгляд, принцип оптималь-
ного сочетания публичных и частных 
интересов при регулировании обще-
ственных отношений по использова-
нию ГМО при выращивании сельско-
хозяйственной продукции раститель-
ного происхождения в таком виде не 
может быть применен. Здесь должен 
четко прослеживаться приоритет пу-
бличных интересов при осуществле-
нии такой деятельности, что обосно-
вывается необходимостью сохранения 
здоровья людей и охраны окружающей 
природной среды, соблюдения требо-
ваний биологической и генетической 
безопасности.

Без каких-либо возражений к рас-
сматриваемым принципам можно 

отнести принцип рационального ис-
пользования и охраны сельскохозяй-
ственных угодий в процессе выращи-
вания сельскохозяйственной продук-
ции растительного происхождения с 
использованием ГМО. Понятно, что 
такая продукция выращивается на зем-
лях сельскохозяйственного назначе-
ния, имеющих наивысшую ценность 
в составе земельного фонда Украины. 
Определяющими в составе таких зе-
мель являются сельскохозяйственные 
угодья, к которым относятся пашня, 
многолетние насаждения, сеноко-
сы, пастбища и перелоги (пп. «а» п. 2  
ст. 22 Земельного кодекса Украины от 
25 октября 2001 г. № 2768-III [6]).

Такие земли и угодья должны ис-
пользоваться рационально, то есть зем-
лепользователи в процессе производ-
ства должны обеспечивать максималь-
ный эффект при осуществлении цели 
землепользования с учетом охраны зе-
мель и оптимального взаимодействия с 
природными факторами (ГОСТ 26640-
85 «Земля. Термины и определения», 
утвержден Постановлением Государ-
ственного комитета СССР по стандар-
там от 28 октября 1985 г. № 3453 [24]).

Охраной земель признается систе-
ма правовых, организационных, эко-
номических, технологических и иных 
мероприятий, направленных на рацио-
нальное использование земель, предот-
вращение необоснованного изъятия 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния для несельскохозяйственных нужд, 
защиту от вредного антропогенного 
воздействия, восстановление и повы-
шение плодородия почв, повышение 
продуктивности земель лесного фонда, 
обеспечение особого режима использо-
вания земель природоохранного, оздо-
ровительного, рекреационного и исто-
рико-культурного назначения (ч. 1 ст. 1 
Закона Украины «Об охране земель» от 
19 июня 2003 г. № 962-IV [7]).

Без каких-либо возражений к рас-
сматриваемым принципам следует 
отнести принцип экологической без-
опасности и охраны окружающей при-
родной среды и здоровья человека, 
поскольку такая безопасность должна 
быть гарантирована при использова-
нии ГМО в растениеводстве.

Для правового регулирования об-
щественных отношений по использо-
ванию ГМО при выращивании сельско-
хозяйственной продукции раститель-
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ного происхождения важным является 
принцип осуществления надлежащего 
контроля. Закон Украины «О государ-
ственной системе биобезопасности при 
создании, испытании, транспортировке 
и использовании генетически моди-
фицированных организмов» содержит 
значительное количество предписаний 
(ст. ст. 7–112) относительно контроля 
в сфере рассматриваемых отношений, 
в частности в сфере: (а) обращения с 
ГМО и генетически-инженерной дея-
тельности; (б) соблюдения правил без-
опасности генетически-инженерной 
деятельности; (в) соблюдения меро-
приятий биологической и генетиче-
ской безопасности относительно био-
логических объектов природной среды 
при создании, исследовании и практи-
ческом применении ГМО в открытой 
системе; (г) соблюдения мероприятий 
биологической и генетической без-
опасности относительно человека во 
время создания, исследования и прак-
тического использования ГМО в от-
крытой системе; (е) содержания ГМО 
в кормах, кормовых добавках и ветери-
нарных препаратах и т. д.

Считаем, что именно указанные 
принципы могут быть положены в ос-
нову правовой регламентации обще-
ственных отношений по использова-
нию ГМО при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения. Однако их перечень 
может быть дополнен после анализа 
соответствующих нормативных и на-
учных положений на уровне ЕС, к ко-
торому мы и переходим.

Принципы правового регулирова-
ния использования ГМО на уровне ЕС 
являются определенным продолжением 
общих принципов Единой сельскохозяй-
ственной политики, которые были закре-
плены во время так называемого первого 
этапа ее развития, который продолжался 
в течение 1958–1962 гг. [13, с. 53].

В целом относительно обращения и 
использования ГМО в мире существует 
две точки зрения. Первая – так называ-
емая концепция эквивалентности, рас-
пространенная, например, в США, где 
генетически модифицированная продук-
ция используется на уровне с продукта-
ми, полученными традиционным путем. 
Следствием этого является отсутствие 
законодательных оснований для введе-
ния маркировки генетически модифи-
цированной продукции. Иной подход 

нашел свое отражение в так называемом 
«принципе предосторожности», который 
является основным подходом к регули-
рованию обращения ГМО и анализа ри-
сков в ЕС [10, с. 317, 318].

Некоторые исследователи называют 
принцип предосторожности среди спе-
циальных принципов международного 
экологического права, закрепленных 
в Стокгольмской декларации 1972 г. и 
Декларации Рио-де-Жанейро по окру-
жающей среде и развитию 1992 г. [12, 
с. 9, 10]. Его сущность состоит в том, 
что в случае существования опасности 
причинения серьезного или непопра-
вимого вреда окружающей среде не-
достаток полной научной информации 
не должен быть причиной для отказа от 
проведения эффективных мероприятий 
по предупреждению загрязнения при-
роды, даже если их реализация связана 
со значительными материальными за-
тратами. Это положения, по справедли-
вому мнению Л.В. Струтинской-Струк, 
фактически является одним из базовых 
в сфере осуществления генетически-
инженерной деятельности [19, с. 16]. 
Принцип предосторожности означа-
ет, что новый продукт или процесс не 
следует разрешать для использования, 
если безопасность этого продукта или 
процесса неизвестна или может быть 
поддана сомнению. А отсюда компа-
ния, желающая продавать генетически 
модифицированный продукт на терри-
тории ЕС, должна сначала доказать при 
отсутствии обоснованного сомнения, 
что он является безопасным для ис-
пользования [14, с. 33].

Очевидно, что принцип предо-
сторожности также следует отнести к 
принципам правового регулирования 
использования ГМО при выращивании 
сельскохозяйственной продукции рас-
тительного происхождения. Влияние 
ГМО, которые используются при про-
изводстве сельскохозяйственной про-
дукции, на здоровье людей и окружа-
ющую природную среду в настоящее 
время достоверно не известно. А зна-
чит, следует применять превентивные 
меры по гарантированию биологиче-
ской и генетической безопасности при 
осуществлении генетически-инженер-
ной деятельности. Более того, такой 
подход полностью соответствует от-
ношению к ГМО в станах ЕС. Так, еще 
в 2002 г. в своем сообщении «Науки о 
жизни и биотехнологии – европейская 

стратегия» Европейская комиссия чет-
ко определила подход к ГМО, который 
с этого момента стал руководящим для 
стран ЕС: лучше «разрабатывать опе-
режающие методы их ответственного 
использования в соответствии с евро-
пейскими ценностями и стандартами», 
чем пассивно наблюдать за приходом 
новых технологий [15].

Некоторые исследователи пред-
лагают рассматриваемый принцип 
использования ГМО именовать як 
принцип «осторожности», который 
является необходимым условием со-
хранения биоразнообразия, обеспече-
ния высокого уровня биобезопасности 
путем применения соответствующих 
мероприятий при выращивании и куль-
тивировании генетически модифи-
цированных растений. Этот принцип 
«осторожности» является основанием 
для запрета на ввоз ГМО при наличии 
недостоверных данных относительно 
оценки риска, научной неопределен-
ности вредных последствий предпола-
гаемой деятельности на окружающую 
природную среду, а также в связи с не-
достатком соответствующих научных 
информационных данных относитель-
но масштабов возможного неблагопри-
ятного воздействия ГМО на сохране-
ние биоразнообразия [8, с. 107, 108].  
Изложенное свидетельствует о том, что 
фактически речь идет об одном и том 
же принципе, который все-таки следует 
именовать как «принцип предосторож-
ности», поскольку именно этот термин 
более четко отображает сущность изло-
женных требований.

Анализ законодательства и научной 
литературы стран ЕС позволяет гово-
рить о выделении рассматриваемых 
принципов правового регулирования 
отношений по использованию ГМО. 
Так называемый превентивный прин-
цип (принцип предосторожности) чет-
ко описан как общий принцип в Регла-
менте относительно законодательства 
о пищевых продуктах; имея свое на-
чало в экологическом праве, он сейчас 
стал общим принципом законодатель-
ства Сообщества и распространился на 
сектор пищевых продуктов [16]. Этот 
принцип четко закрепляется в ст. ст. 1 
и 4 Директивы о преднамеренном вы-
пуске ГМО, которые не только описы-
вают этот принцип, но и предусматри-
вают соответствующие превентивные 
меры [22, с. 86].
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Выводы. К принципам правово-
го регулирования использования ГМО 
при выращивании сельскохозяйствен-
ной продукции растительного проис-
хождения можно отнести принципы: 
(а) предосторожности, (б) приоритета 
публичных интересов при использова-
нии ГМО, (в) рационального использо-
вания и охраны сельскохозяйственных 
угодий при выращивании сельскохо-
зяйственной продукции растительного 
происхождения, (г) экологической без-
опасности и охраны окружающей при-
родной среды и здоровья человека, (д) 
осуществления надлежащего контроля 
за использованием ГМО. Указанные 
принципы правового регулирования 
следует закрепить в Законе Украины «О 
государственной системе биобезопас-
ности при создании, испытании, транс-
портировке и использовании генетиче-
ски модифицированных организмов».

Перспективой дальнейших научных 
изысканий в направлении раскрытых 
проблем может быть использование по-
лученных результатов в будущих иссле-
дованиях, а также освещение правовых 
аспектов непосредственного использо-
вания ГМО при выращивании сельско-
хозяйственной продукции растительно-
го происхождения в Украине и ЕС.
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Summary
The article deals with the analysis the problem of the subject of criminal legal relations in the context of opportunity recognition 

as such entity. Substantiates the logical chain of the problem: the subject of the criminal offence is the subject of the criminal liability 
is the subject of the criminal matter. It is argued that in criminal law, only the subject of the criminal offense may be considered a full-
fledged subject of criminal legal relations.

Key words: subject of the criminal offence, criminal-legal relations, rehabilitation of criminal legal relations, subject of criminal 
liability, criminal matter subject.

Аннотация
В статье анализируется проблема субъекта уголовных правоотношений в контексте возможности признания как такого 

юридического лица. Обосновывается логическая цепочка рассматриваемой проблемы: субъект уголовного правонарушения – 
субъект уголовно-правовой ответственности – субъект уголовных правоотношений. Обосновывается, что в уголовном праве 
лишь субъект уголовного правонарушения может быть признан полноценным субъектом уголовных правоотношений.

Ключевые слова: субъект уголовного правонарушения, уголовно-правовые отношения, восстановительные уголовно-
правовые отношения, субъект уголовно-правовой ответственности, субъект уголовных правоотношений.

Постановка проблемы. В раз-
деле ХІV1 Общей части Уго-

ловного кодекса Украины (далее – УК 
Украины) законодатель предусмотрел 
средства воздействия на юридических 
лиц в связи с совершением их уполно-
моченным лицом от имени и в интере-
сах юридического лица любого из пре-
ступлений, перечень которых установ-
лен ст. 963 УК Украины. В связи с этим, 
возникло много вопросов, связанных с 
установлением природы указанных 
средств воздействия, что является 
следствием оставленных без внимания 
Законом Украины об уголовной ответ-
ственности (далее – ЗУоУО) проблем 
признания юридического лица или 
субъектом уголовного правонаруше-
ния, или субъектом уголовно-правовой 
ответственности, или субъектом уго-
ловно-правового воздействия. 

Актуальность темы. На первый 
взгляд озвученные проблемы не име-
ют никакого практического смысла, 
но это не так. При конструировании 
модели «юридическое лицо – субъект 
уголовного правонарушения», а, следо-
вательно, и субъект уголовно-правовых 
отношений возникает потребность в 
переформатировании многих институ-
тов Общей части УК Украины, а также 
во введении соответствующих поло-
жений в Уголовный процессуальный 
(далее – УПК Украины) и Уголовно-ис-
полнительный (далее – УИК Украины) 
кодексы Украины для урегулирования 
статуса юридических лиц (определе-

ние круга их прав и обязанностей). Без 
их разрешения невозможно разрабо-
тать концепцию механизма реализации 
уголовно-правовой ответственности 
юридических лиц и ввести регулиро-
вание применения средств уголовно-
правового воздействия к ним в право-
вое поле. 

Научный поиск путей решения про-
блем уголовно-правовой ответствен-
ности привел к тому, что все научные 
работники начали рассматривать ее в 
пределах уголовно-правовых отноше-
ний и признали тот факт, что именно 
в этих отношениях она реализуется. 
Проблема отношений в уголовном 
праве нашла отображения в роботах 
таких ученых, как З.А. Астемиров,  
Л.В. Багрий-Шахматов, М.И. Бажа-
нов, Б.Т. Базылев, Я.М. Брайнин,  
В.А. Елеонский, М.П. Карпушин,  
В.И. Курляндский, И.Я. Козачен-
ко, Н.С. Лейкина, А.И. Марцев,  
Ю.Б. Мельников, А.В. Наумов,  
И.С. Ной, Н.А. Огурцов, Н.И. Па-
нов, А.А. Пионтковский, В.С. Про-
хоров, А.И. Санталов, В.Г. Смирнов,  
М.С. Строгович, Н.А. Стручков,  
А.Н. Тарбагаев, В.Я. Таций, А.Н. Трай-
нин, А.А. Чистяков, М.Д. Шаргород-
ский и другие. В 2001 году И.И. Чугу-
ников защитил диссертацию «Право-
отношения и формы их реализации в 
уголовном праве», в которой рассмо-
трел вопросы негативной и позитивной 
уголовно-правовой ответственности 
как видов поощрительных и охрани-

тельных уголовных правоотношений, 
а также выделил виды охранительных 
и поощрительных правоотношений в 
уголовном праве Украины [1]. Одна-
ко необходимо констатировать, что ни 
ученые-криминалисты, ни теоретики 
права вообще не исследовали вопро-
сы роли и места уголовных право-
отношений в механизме реализации 
уголовно-правовой ответственности. 
Тем более они не рассматривали в 
круге субъектов этих правоотноше-
ний коллективного субъекта. Вопрос 
актуализировался в связи с постанов-
кой проблемы С.Н. Гусаровым в на-
учной статье «Коллективный субъ-
ект и правоотношения в уголовном 
праве Украины (проблемы теории)»  
[2, с. 7–16]

Целью статьи является изуче-
ние характеристики и определение 
субъекта уголовных правоотношений 
для создания концептуальной моде-
ли признания организации полноцен-
ным участником уголовно-правовых и 
обеспечительных правоотношений, в 
пределах которых функционирует ме-
ханизм реализации уголовно-правовой 
ответственности.

Изложение основного материала 
исследования. Сразу же следует отме-
тить, что использование законодателем 
для обозначения субъекта уголовно-
правового воздействия формулировки 
«юридическое лицо» нельзя признать 
удачным. Это связан с тем, что ст. 80 
Гражданского кодекса Украины (далее –  
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ГК Украины) указывает, что юридиче-
ское лицо: 1) – это «организация»; 2) 
создано и зарегистрировано в установ-
ленном законом порядке; 3) имеет граж-
данскую правосубъектность, то есть 
способно приобретать и реализовывать 
гражданские права и обязанности от 
своего имени; 4) может быть истцом и 
ответчиком в суде. Возникает вопрос по 
поводу организации, которая не создана 
и не зарегистрирована в установленно-
му законом порядке, а, следовательно, 
не наделена правосубъектностью. По-
нятно, что к такой организации средства 
уголовно-правового воздействия, пред-
усмотренные разделом ХІV1 Общей 
части УК Украины, применить невоз-
можно. Поэтому все-таки законодателю 
следует заменить формулировку «юри-
дическое лицо» в нормах и названии 
раздела ХІV1 Общей части УК Украи-
ны на слово «организация». Именно в 
таком контексте он определяет ответ-
ственность организации за террористи-
ческую деятельность в ст. 24 Закона 
Украины «О борьбе с терроризмом» от 
20.03.2003 г. № 638-І. Исходя из этого, 
дальше под коллективным субъектом 
мы будем иметь ввиду организацию, 
а не юридическое лицо в понимании 
гражданского законодательства.

Переходя к анализу коллективного 
субъекта как субъекта восстановитель-
ных уголовных правоотношений, сле-
дует указать на то, что под последним 
нами понимается субъект права, ко-
торый претворил свою правосубъект-
ность в конкретные урегулированные 
правом общественные отношения и 
благодаря этому получил статус участ-
ника конкретных восстановительных 
уголовно-правовых отношений. Любой 
субъект правовых отношений всегда 
является субъектом права, посколь-
ку без этого ни одно лицо просто не 
смогло бы быть признано таковым, но 
не каждый субъект права признается 
участником тех или иных конкретных 
правоотношений [3, с. 110–115].

Субъект, чтобы стать участником 
правоотношений, должен быть наде-
лен нормативно-правовыми предписа-
ниями правосубъектностью. Правовые 
нормы указывают на параметры (свой-
ства, качества), которыми необходимо 
характеризоваться субъекту права, что-
бы вступать в определенные правоот-
ношения [4, с. 197]. При этом необхо-
димо исходить из современных реалий 

того, что не природа, не общество, а 
только государство определяет, кто и 
при каких условиях (какими качества-
ми или свойствами он должен наде-
ляться) может быть субъектом права, а 
стало быть, и участником правовых от-
ношений. То есть, лишь законом может 
устанавливаться и определяться то осо-
бое юридическое свойство (качество), 
которое разрешает организации (лицу) 
стать субъектом права, – правосубъ-
ектность [5, с. 439]. О.Ф. Скакун под 
субъектами правоотношений понимает 
субъектов, использующих на основа-
нии норм права свою правосубъект-
ность в конкретных правовых отноше-
ниях, иначе говоря, реализующих свои 
субъективные права и юридические 
обязанности, полномочия и юридиче-
скую ответственность [6, с. 396].

В контексте механизма реализации 
уголовно-правовой ответственности 
нами акцентируется внимание на свой-
стве (качестве) организации (лица), ха-
рактеризующем ее как субъекта право-
нарушения, поскольку другая сторона 
правоотношений (государство) может 
выдвигать требования только к нему 
(субъекту правонарушения) по поводу 
ответственного поведения, а в случае 
его невыполнения имеет право, а в от-
дельных случаях обязана применить 
средства уголовно-правового воздей-
ствия. Тем не менее, сведение содержа-
ния правоотношений к правам у одной 
стороны и наличию лишь обязанностей 
у другой искажает положения теории 
правоотношений. Рассматривать субъ-
екта права как участника уголовных 
правовых отношений невозможно без 
учета прав и обязанностей, связываю-
щих его с другими субъектами право-
отношений. Без такой связи правовые 
отношения вообще не имели бы воз-
можности на свое появление и функци-
онирование [4, с. 200].

В правоотношениях, с одного сто-
роны, выступает лицо, наделенное 
правами и обязанностью совершить 
определенные действия, а с другой – 
субъект, наделенный правом и обязан-
ностью требовать осуществления опре-
деленной нормой права действия или 
бездеятельности. Предупредительные 
уголовно-правовые отношения уста-
навливаются с целью предотвращения 
уголовных правонарушений, поэтому 
они обращены к лицам, которые еще их 
не совершили. Возлагая на индивидов 

обязанность не совершать предусмо-
тренных ЗУоУО общественно опасных 
деяний, уголовно-правовые нормы вво-
дят в субъектный состав правоотноше-
ний лиц, которые хотя и не совершили, 
но потенциально способны совершить 
уголовные правонарушения. Итак, 
участниками предупредительных уго-
ловных правоотношений следует при-
знавать, с одной стороны, тех лиц, 
которые под влиянием своих личност-
ных характеристик могут совершить 
уголовное правонарушение, а с другой 
– государство. Однако такое деление 
следует признать условным, поскольку 
государство в предупредительных уго-
ловных правовых отношениях также 
выступает как обязанное лицо, связан-
ное условиями, закрепленными Кон-
ституцией Украины, УК Украины, УПК 
Украины и другими законами Украины. 

В отличие от предупредительных, 
восстановительные уголовные право-
отношения устанавливаются с целью 
восстановления нарушенных прав 
конкретной потерпевшей стороны и 
интересов общества, а также реали-
зации уголовно-правовой ответствен-
ности лица, признанного виновным 
в совершении уголовного правонару-
шения. Они обращены к лицам, уже 
совершившим общественно опасные 
деяния, предусмотренные ЗУоУО. Эти 
правоотношения направлены на вос-
становление социальной справедливо-
сти, нарушенной содеянным уголов-
ным деликтом, а также на исправление 
осужденного и предотвращение новых 
уголовных правонарушений. По этой 
причине участниками таких правоот-
ношений признаются исключительно 
лица, совершившие уголовные право-
нарушения, потерпевшие от уголовных 
правонарушений, и государство.

Не вдаваясь в дискуссию по поводу 
того, или государство как обществен-
но-политическая организация, или 
уполномоченные на то его органы вы-
ступают стороной уголовно-правовых 
отношений, укажем на то, что лишь в 
отдельных случаях оно имеет возмож-
ность устанавливать правовые отноше-
ния непосредственно (например, путем 
разработки и принятия уголовно-пра-
вовых норм). Во всех иных случаях оно 
действует исключительно через органы 
специальной компетенции. 

В отношении признания тех или 
других лиц субъектом уголовных пра-
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воотношений следует указать, что им 
может быть признано лишь лицо, яв-
ляющееся субъектом правонарушения 
в уголовном праве, а следовательно, и 
субъектом уголовно-правовой ответ-
ственности. Ответственность возника-
ет при наличии определенного требо-
вания со стороны социума к поведению 
субъекта (объективный аспект) и созна-
тельного личного отношения субъекта 
к указанному требованию (субъектив-
ный аспект). Только после осознания 
своего места в обществе и своих соци-
альных функций лицо может убедиться 
в необходимости приведения в надле-
жащее соотношение своего поведения 
с требованиями социума. Уголовно-
правовую ответственность с объек-
тивной стороны можно объяснить тем, 
что закрепленное в уголовно-правовой 
норме общеобязательное требование 
к определенному поведению лица об-
условлено объективными законами 
общественной жизни людей. Уголов-
ное право таким образом авансирует 
ответственное поведение участников 
общественных отношений. Уголовно-
правовая ответственность с субъектив-
ной стороны обусловливается тем, что 
продиктованные общественным отно-
шением общеобязательные уголовно-
правовые требования трансформиру-
ются в сознание и психику человека, в 
усвоение им уголовно-правовых норм, 
выработке у него общественно положи-
тельной или отрицательной мотивации, 
а в соответствии с этим, и в поведение 
субъекта. То есть, уголовно-правовая 
ответственность, будучи по своей со-
циально-правовой природе объектив-
ной категорией, содержательно вмеща-
ет и субъективные моменты. Специфи-
ка уголовно-правовой ответственности 
заключается в том, что, возникнув, она 
существует объективно, независимо от 
того, желательна она для лица, совер-
шившего уголовное правонарушение, 
или нежелательна [4, с. 54–55].

Субъектом уголовно-правовой от-
ветственности может быть только 
лицо, способное сознавать социальное 
содержание своих деяний, содержа-
ние правовых и других социальных 
требований и соотносить с ними свои 
действия. Субъектом уголовно-право-
вой ответственности есть вменяемое 
(деликтоспособное) лицо, достигшее 
возраста, определенного в ст. 22 УК 
Украины. В соответствии со ст. 21 УК 

Украины, не подлежит уголовной от-
ветственности лицо, которое во время 
совершения общественно опасного 
деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, находилось в состоянии 
невменяемости, то есть не могло со-
знавать свои действия (бездействия) 
или руководить ими вследствие хро-
нического психического заболевания, 
временного расстройства психической 
деятельности, слабоумия или иного бо-
лезненного состояния психики, стало 
быть, оно было не наделено деликто-
способностью (способностью ответить 
за содеянное). 

Существует мнение, что субъектом 
позитивной уголовно-правовой от-
ветственности может выступать лицо, 
не достигшее возраста негативной 
уголовно-правовой ответственности. 
Если лицо не может нести негатив-
ную уголовно-правовую ответствен-
ность, на него не может возлагаться 
и позитивная уголовно-правовая от-
ветственность, поскольку правовые 
предписания рассчитаны на его осоз-
нанное и волевое поведение. Такое 
лицо признается субъектом права, но 
не субъектом уголовно-правовой от-
ветственности. В связи с этим, нами 
акцентируется внимание на неправо-
мерности закрепления в ч. 2 ст. 97 УК 
Украины положения, согласно которо-
му принудительные меры воспитатель-
ного характера, предусмотренные ч. 2 
ст. 105 УК Украины, суд применяет и к 
лицу, которое до достижения возраста, 
с которого может наступать уголовно-
правовая ответственность, совершило 
общественно опасное деяние, подпада-
ющее под признаки деяния, предусмо-
тренного Особой частью УК Украины.

Итак, субъектом и уголовно-право-
вой ответственности, и уголовного 
правонарушения может быть лишь 
физическое вменяемое лицо, совер-
шившее уголовное правонарушение в 
возрасте, определенном ст. 22 УК Укра-
ины. Что же касается организации, то 
законодательство не решило на сегод-
няшний день проблемы признания ее 
субъектом ни уголовно-правовой от-
ветственности, ни уголовного правона-
рушения. Законодатель, не решая этих 
вопросов, предусмотрел возможность 
применения средств уголовно-право-
вого воздействия к юридическому 
лицу на основании: 1) совершение его 
уполномоченным лицом от имени и в 

интересах такого лица любого из пре-
ступлений, предусмотренных в ст. ст. 
209 и 306, ч. ч. 1 и 2 ст. 3683, ч. ч. 1 и 2  
ст. 3684, ст. ст. 369 и 3692 УК Укра-
ины; 2) необеспечение исполнения 
возложенных на его уполномоченное 
лицо законом или учредительными 
документами юридического лица обя-
занностей по поводу осуществления 
мер по предотвращению коррупции, 
что привело к совершению любого из 
преступлений, предусмотренных в ст.  
ст. 209 и 306, ч. ч. 1 и 2 ст. 3683, ч. ч. 1 и 2  
ст. 3684, ст. ст. 369 и 3692 УК Украины; 
3) совершение его уполномоченным 
лицом от имени юридического лица 
любого из преступлений, предусмо-
тренных в ст. ст. 258–2585 УК Украины; 
4) совершение его уполномоченным 
лицом от имени и в интересах юриди-
ческого лица любого из преступлений, 
предусмотренных в ст. ст. 109, 110, 113, 
146, 147, 160, 260, 262, 436–438, 442, 
444, 447 УК Украины.

Анализ изменений, внесенных в 
ЗУоУО, свидетельствует о том, что за-
конодатель вводит институт уголовно-
правового воздействия на юридиче-
ское лицо, не признавая его субъектом 
уголовно-правовой ответственности и 
субъектом преступления. Такой под-
ход связан с признаками, которые от-
личают друг от друга субъекта престу-
пления, субъекта уголовно-правовой 
ответственности и субъекта уголов-
но-правового воздействия. Уголовное 
правонарушение как противоправное 
и виновное деяние, причиняющее или 
способное причинить вред ценностям, 
взятым под охрану ЗУоУО, может со-
вершить только физическое лицо, на-
деленное сознанием и волей. Именно 
такое деяние, которое содержит все 
признаки соответствующего состава 
уголовного правонарушения, явля-
ется основанием уголовно-правовой 
ответственности. А нести уголовно-
правовую ответственность, по мнению  
Б.В. Волженкина, за такие деяния мог-
ли бы не только физические лица, но и 
при определенных условиях и юриди-
ческие лица [7, с. 21]. 

Согласно гражданскому законода-
тельству, юридическое лицо способно 
иметь такие же гражданские права и 
обязанности (гражданскую правоспо-
собность), как и физическое лицо, кро-
ме тех, что по своей природе могут при-
надлежать только человеку (ч. 1 ст. 91  
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ГК Украины). То есть, юридическое 
лицо вправе от своего имени приобре-
тать и реализовывать предоставленные 
ему законом права, исполнять обязан-
ности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Юридическое лицо приобретает 
гражданские права и обязанности и 
осуществляет их через свои органы, 
действующие в соответствии с учре-
дительными документами и законом  
(ч. 1 ст. 92 ГК Украины). В случаях, 
установленных законом, юридическое 
лицо может приобретать гражданские 
права и исполнять обязанности и осу-
ществлять их через своих участни-
ков (ч. 2 ст. 92 ГК Украины). Из этого 
явствует, что юридическое лицо без 
деятельностного компонента своих 
органов управления и участников (ак-
тивных людей) не может совершать ни-
каких действий (в том числе уголовно 
наказуемых деяний) самостоятельно. 

Для реализации уголовной ответ-
ственности в отношении юридическо-
го лица оно должна наделяться такими 
юридическими свойствами, как уго-
ловная правоспособность и уголовная 
дееспособность, приобретаемые (на-
ступающие) одновременно, в отличие 
от физических лиц, у которых уголов-
ная праводееспособность (правосубъ-
ектность) наступает с определенного 
возраста, установленного ст. 22 УК 
Украины. Для урегулирования статуса 
организации как субъекта уголовно-
правовой ответственности необходимо 
вводить в уголовный процессуальный 
закон положения, закрепляющие поло-
жение ее как стороны уголовного про-
изводства с определением перечня всех 
прав и обязанностей, которыми она бу-
дет наделена в уголовном процессе. 

Сегодня в УПК Украины лишь ст. 
55 регламентирует статус юридическо-
го лица, которому уголовным правона-
рушением причинен имущественный 
вред, как потерпевшего, ст. 60 – как за-
явителя, ст. 61 – как гражданского ист-
ца, ст. 62 – как гражданского ответчика, 
в ст. 63 решается вопрос представите-
ля гражданского истца, гражданского 
ответчика, которым может быть ру-
ководитель или иное лицо, уполномо-
ченное законом или учредительными 
документами, работник юридического 
лица по доверенности – если граждан-
ским истцом, гражданским ответчиком 
есть юридическое лицо. Ст. 641 УПК 
Украины регулирует процессуальный 

статус представителя юридического 
лица, в отношении которого осущест-
вляется производство. В п. п. 25 и 26 
ст. 3 УПК Украины среди участников 
уголовного и судебного производства 
назван представитель юридического 
лица, в отношении которого осущест-
вляется производство, а стороной про-
изводства, то есть основным субъектом 
уголовных правоотношений, п. 19 ст. 3 
УПК Украины со стороны обвинения 
называет следователя, руководителя 
органа досудебного расследования, 
прокурора, а также потерпевшего, его 
представителя и законного представи-
теля в случаях, установленных УПК; 
со стороны защиты – подозреваемого, 
обвиняемого (подсудимого), осужден-
ного, оправданного, лица, в отношении 
которого предполагается применение 
принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера или 
решается вопрос об их применении, 
их защитников и законных представи-
телей. Статус юридического лица как 
лица, которое может отвечать за соде-
янное, в УПК Украины не урегулиро-
ван. Поэтому возникает вопрос о воз-
можности вовлечения юридического 
лица в уголовные процессуальные от-
ношения как стороны, а не участника, 
не говоря уже о признании его сегодня 
участником (субъектом) восстанови-
тельных уголовных правоотношений. 
Итак, нельзя согласиться с мнением 
С.Н. Гусарова по вопросу того, что с 
внесением изменений в УК Украины 
(имеются в виду нормы раздела ХІV1 
Общей части УК Украины) был из-
менен континуум лиц, которые могут 
быть привлечены к восстановитель-
ным отношениям в уголовном праве  
[2, с. 10–11], поскольку субъектом та-
ких правовых отношений невозможно 
признать организацию без учета тех 
прав и обязанностей, которые связы-
вают ее с другими субъектами восста-
новительных уголовных правоотноше-
ний. А их сегодня у юридических лиц 
просто не имеется, что указывает на 
отсутствие юридической связи с дру-
гими субъектами восстановительных 
уголовных правоотношений.

Вместе с тем С.Н. Гусаров дальше 
справедливо указывает, что, в соответ-
ствии с недавними решениями отече-
ственного законодателя, большая часть 
юридических лиц потенциально ока-
зываются в сфере уголовно-правового 

принуждения [2, с. 11]. Действительно, 
юридические лица признаны этими за-
конодательными предписаниями субъ-
ектом уголовно-правового воздействия, 
не превратившись при этом в полно-
ценного субъекта восстановительных 
уголовных правовых отношений, в 
пределах которых решается вопрос 
применения к ним средств уголовного 
правового воздействия. В соответствии 
с п. 7 ч. 1 ст. 91 УПК Украины, обстоя-
тельства, являющиеся основанием для 
применения к юридическим лицам мер 
уголовно-правового характера, входят 
в предмет доказывания. 

Тем не менее, даже если и состо-
ялась бы регламентация уголовного 
процессуального статуса организации 
(а не ее представителя) как субъекта 
(стороны) уголовного производства, 
она не превратила бы ее в участника 
восстановительных уголовно-право-
вых отношений. Так, различие между 
субъектами материальных и процессу-
альных правоотношений состоит в том, 
что, кроме основных (центральных) 
субъектов правоотношений (предста-
витель государства, потерпевший (в 
предусмотренных законом случаях) и 
обвиняемый), существует множество 
других, которые вступают в разные 
процессуальные отношения, однако 
они не являются субъектами восста-
новительных уголовных правоотно-
шений. Например, переводчик, свиде-
тель, специалист, являясь участниками 
уголовно-процессуальных отношений, 
не становятся субъектами уголовных 
правоотношений, как не становятся 
ими заявитель, защитник, адвокат сви-
детеля, понятой, залогодатель, эксперт, 
секретарь судебного заседания, судеб-
ный распорядитель.

Возможность признания органи-
зации субъектом уголовно-правовой 
ответственности должна быть учтена 
и соответствующими изменениями в 
механизме реализации такой ответ-
ственности. Применение к организа-
ции средств уголовно-правового воз-
действия, благодаря которым такая 
ответственность может реализовы-
ваться, должно найти соответствую-
щее отображение в нормах уголовного 
исполнительного законодательства, с 
помощью которых регламентируется 
процесс внедрения в регулируемые об-
щественные отношения предписаний 
уголовно-правовых норм.
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Выводы. Таким образом, без уста-
новления правовых положений по 
вопросу определения статуса орга-
низации (а не ее представителя) как 
субъекта уголовного правонарушения 
и (или) субъекта уголовно-правовой 
ответственности не может идти речь о 
ней как о субъекте уголовно-правовых 
отношений. Признание организации 
субъектом уголовно-правового воздей-
ствия (как это сегодня сделано законо-
дателем в нормах раздела ХІV1 Общей 
части УК Украины) автоматически не 
превращает ее в субъекта восстанови-
тельных уголовно-правовых отноше-
ний, для этого ее правовой статус дол-
жен быть детально регламентирован 
нормами УК Украины, УПК Украины и 
УИК Украины, а она сама должна на-
деляться признаками субъекта уголов-
ного правонарушения и (или) субъекта 
уголовно-правовой ответственности.
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Summary
Aspects of the features of the initial stage of the investigation of crimes committed 

by minors have effective value in the detection and investigation of crimes involving 
minors. Attention is paid to investigating the situation initial stage of investigation of 
crimes committed by minors, and to establish a psychological contact with the minor, the 
investigator accused during interrogation. Singling out the conditions to be established 
in the criminal proceedings against minors. Highlighted for investigation (search) 
operations carried out by the investigator at the initial stage of the investigation of 
crimes committed by minors, for the collection and accumulation of information that 
is directly related to the crime (the crime; the persons who committed the crime, the 
victims persons, witnesses, on the causes of crime; the crime of conditions, etc.).

Key words: initial stage, minors, crimes investigation of the situation, establishing 
psychological contact.

Аннотация
В статье рассмотрены аспекты особенностей первоначального этапа рассле-

дования преступлений, совершенных несовершеннолетними, которые имеют 
большое значение в ходе раскрытия и расследования преступлений с участием не-
совершеннолетних. Обращено внимание на следственные ситуации первоначаль-
ного этапа расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и 
установление психологического контакта следователя с несовершеннолетним об-
виняемым во время допроса. Выделены обстоятельства, которые подлежат уста-
новлению в уголовном производстве в отношении несовершеннолетних. Освещен 
перечень следственных (розыскных) действий, которые проводятся следователем 
на первоначальном этапе расследования преступлений, совершенных несовершен-
нолетними, для сбора и накопления информации, имеющей прямое отношение к 
совершению преступления (о совершенном, о лицах, совершивших преступление, 
о пострадавших лицах, о свидетелях; о причинах совершения преступления, об 
условиях совершения преступления и т. п.).

Ключевые слова: начальный этап, несовершеннолетние, преступление, след-
ственные ситуации, установление психологического контакта.

Постановка проблемы. Пре-
ступность несовершеннолет-

них в Украине в течение нескольких 
десятилетий является одной из серьез-
нейших проблем. Значительные цифры 
лишь официально зафиксированных 
данных позволяют констатировать, что 
несовершеннолетние составляют наи-
более криминально пораженную часть 
общества. Расследование преступле-
ний, которые совершаются несовер-
шеннолетними, имеет свою специфи-
ку, обусловленную возрастными, со-
циальными, психическими и другими 
особенностями, характерными для не-
совершеннолетних. Криминалистиче-
ские, криминально-правовые и процес-
суальные особенности имеют большое 
значение для процесса расследования, 
позволяют выделить много общего, 

характерного лишь для преступлений, 
совершенных несовершеннолетними. 
Исходя из этих особенностей, разрабо-
таны основы методики расследования 
преступлений, совершенных такими 
специфическими субъектами, как не-
совершеннолетние.

Актуальность темы. Теоретиче-
ской основой исследования послужи-
ли труды Н.М. Ахтирской, Р.С. Белки-
на, П.Д. Биленчука, В.К. Весельского,  
Е.Д. Лукъянчикова, Ю.М. Черноус, 
В.Ю. Шепитько и других. Однако осо-
бенности начального этапа расследо-
вания преступлений, которые совер-
шаются несовершеннолетними, уста-
новление психологического контакта 
следователям с несовершеннолетним 
обвиняемым во время допроса иссле-
дованы не достаточно.
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Целью статьи является освещение 
и исследование особенностей началь-
ного этапа расследования преступле-
ний, которые совершаются несовер-
шеннолетними. 

Изложение основного материала 
исследования. Криминальное произ-
водство относительно несовершенно-
летних, в том числе если криминаль-
ное производство осуществляется 
относительно нескольких лиц, хотя 
бы одно из которых является несовер-
шеннолетним, осуществляется следо-
вателем, специально уполномоченным 
руководителем органа досудебного 
расследования на проведение досудеб-
ных расследований относительно несо-
вершеннолетних.

Во время уголовного производства 
в отношении несовершеннолетнего, в 
том числе при применении принуди-
тельных мер воспитательного характе-
ра, следователь, прокурор, следствен-
ный судья и все другие лица, которые 
принимают в нем участие, обязаны 
осуществлять процессуальные дей-
ствия в порядке, что минимально на-
рушает уклад жизни несовершенно-
летнего, соответствует его возрастным 
и психологическим особенностям, 
разъяснять суть процессуальных дей-
ствий, решений и их значение, выслу-
шивать его аргументы при принятии 
процессуальных решений и принимать 
все другие меры, направленные на из-
бежание негативного воздействия на 
несовершеннолетнего [1]. Указанные 
положения применяются в уголовном 
производстве по уголовным преступле-
ниям, которые совершенны лицами, не 
достигшими восемнадцатилетнего воз-
раста.

Обстоятельствами, что подлежат 
установлению в уголовном производ-
стве в отношении несовершеннолет-
них, кроме обстоятельств, предусмо-
тренных ст. 91 Уголовного процессу-
ального кодекса Украины (далее – УПК 
Украины), являются следующие:

1) полные и всесторонние сведе-
ния о личности несовершеннолетнего: 
его возраст (число, месяц, год рожде-
ния), состояние здоровья и уровень 
развития, другие социально-психоло-
гические черты личности, которые не-
обходимо учитывать при индивидуали-
зации ответственности или избрании 
меры воспитательного характера. При 
наличии данных об умственной отста-

лости несовершеннолетнего, не связан-
ной с психической болезнью, необхо-
димо установить, мог ли он полностью 
сознавать значение своих действий и в 
какой мере мог руководить ими;

2) отношение несовершеннолетне-
го к совершенному им деянию;

3) условия жизни и воспитания не-
совершеннолетнего;

4) наличие взрослых подстрекате-
лей и других соучастников уголовного 
преступления [1].

На начальном этапе расследования 
данной категории дел могут сложиться 
следующие следственные ситуации:

1) несовершеннолетний задержан 
на месте совершения преступления с 
имеющимися признаками совершенно-
го им;

2) преступник скрылся с места про-
исшествия, однако очевидцы указыва-
ют на совершение преступления несо-
вершеннолетним;

3) задержан совершеннолетний на 
месте совершения преступления, од-
нако обстоятельства дела указывают 
на причастность к нему несовершенно-
летнего (способ проникновения, следо-
вая картина и т. д.);

4) задержан несовершеннолетний, 
однако анализ следовой картины сви-
детельствует о совершении престу-
пления в группе с совершеннолетними 
лицами;

5) задержан один несовершенно-
летний, однако обстоятельства дела 
свидетельствуют о совершении пре-
ступления в группе, в состав которой 
входят другие несовершеннолетние  
[2, с. 96–104].

Основной задачей следователя на 
первоначальном этапе расследования 
преступления является сбор и накопле-
ние информации, имеющей прямое от-
ношение к совершению преступления 
(о совершенном, о лицах, совершив-
ших преступление, о пострадавших 
лицах, о свидетелях, об условиях и 
причине совершения преступления и 
т. п.) [3].

Первоочередным следственным 
действием является осмотр места про-
исшествия с целью выявления и фик-
сации сведений об обстоятельствах 
совершения уголовного преступления. 
К участию в осмотре может быть при-
глашен потерпевший, подозреваемый, 
защитник, законный представитель и 
другие участники уголовного произ-

водства. С целью получения помощи 
по вопросам, требующим специальных 
знаний, следователь, прокурор могут 
пригласить для участия в осмотре спе-
циалистов.

В ходе осмотра места происше-
ствия следователь, в первую очередь, 
обращает внимание на способ проник-
новения в помещение (при условии, 
что преступление совершено именно 
там). Если преступник проник через 
форточку, на что могут указывать ми-
кроволокна и отпечатки пальцев рук, 
тщательно снимаются замеры и от-
ражаются в протоколе следственного 
действия [4]. В дальнейшем, с целью 
проверки возможности проникновения 
через данное отверстие установленно-
го лица определенного телосложения и 
физических способностей, может быть 
проведен следственный эксперимент.

Тщательное изучение следовой 
картины позволяет сделать выводы 
о совершении преступления лицом 
определенной возрастной категории. В 
частности, наличие отпечатков пальцев 
рук, криминалист при их первичном 
осмотре может предоставить инфор-
мацию, способствующую выдвижению 
версии совершения преступления не-
совершеннолетним. При обнаружении 
следов ног нужно сделать расчеты по 
установлению возможного роста лица, 
оставившего их.

Несовершеннолетние могут остав-
лять на месте совершения преступле-
ния надписи, свидетельствующие об 
идеологии поступка (религиозного на-
правления, нацистского и т. д.) [4].

В зависимости от предмета посяга-
тельства, следователь также формиру-
ет достоверную версию о возможности 
совершения преступления несовер-
шеннолетними. Так, при похищении 
предметов антиквариата, как показыва-
ет практика, в 22% случаях действуют 
группы воров-дилетантов, состоящих 
из несовершеннолетних или несовер-
шеннолетних и взрослых. На это мо-
жет указывать и то обстоятельство, что 
вместе с ценными предметами анти-
квариата изымаются другие бытовые 
предметы, которые не имеют высокой 
ценности (предметы одежды, музы-
кальные приборы).

При задержании несовершеннолет-
него на месте совершения преступле-
ния необходимо провести его освиде-
тельствование для выявления на его 
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теле следов уголовного преступления 
или особых примет, если для этого не 
нужно проводить судебно-медицин-
скую экспертизу, в соответствии со  
ст. 241 УПК Украины. Согласно ч. 1  
ст. 226 УПК Украины, допрос малолет-
него или несовершеннолетнего лица 
проводится в присутствии законного 
представителя, педагога или психоло-
га, а при необходимости – врача. Ука-
занная особенность проведения допро-
са с участием специалистов объясняет-
ся тем, что нередки случаи совершения 
преступлений несовершеннолетними, 
имеющих психические расстройства. 
Для таких детей характерны конфликт-
ность, проявление недоверия к взрос-
лым, как близким родственникам, так и 
чужим. Участие педагога в проведении 
допроса способствует раскрытию ин-
дивидуальных психических признаков 
подростка, установлению контакта, 
диагностирует наличие педагогиче-
ской запущенности. Для получения 
информации о несовершеннолетнем 
желательно опросить учителя, кото-
рый хорошо знает несовершеннолет-
него, имеет с ним контакт. Следователь 
может привлекать педагога для раз-
работки плана допроса, а также для 
дальнейшего обсуждения и оценки его 
результатов. Поскольку несовершенно-
летними совершаются преступления 
против половой неприкосновенности 
и нравственности, а при таких обсто-
ятельствах возникает угроза разглаше-
ния информации интимного характе-
ра, то желательно в качестве педагога, 
который будет привлекаться к прове-
дению следственного действия, при-
глашать специалиста из другой шко-
лы. Несовершеннолетние пользуются 
специфическим молодежным сленгом, 
по содержательному наполнению ко-
торого хорошо осведомлены учителя. 
Следовательно, возникает потребность 
толкования педагогами значение от-
дельных выражений и фраз.

Участие психолога в проведении 
следственного действия объясняет-
ся целесообразностью использования 
психологических приемов допроса, 
наиболее оптимальных с учетом лич-
ности несовершеннолетнего и ситуа-
ции.

Особенности развития нервной си-
стемы, уровень интеллекта, идеология 
моделируют поведение человека. За-
держка в развитии несовершеннолетнего 

– инфантилизм – приводит к отсутствию 
способности осознавать свои действия 
и руководить ими. Психолог помогает 
следователю составить социально-пси-
хологический профиль (характеристику) 
несовершеннолетнего с выявлением и 
оценкой как положительных, так и от-
рицательных признаков. Это имеет зна-
чение для определения роли каждого из 
участников группы (если преступление 
совершено в группе), поскольку плохо 
воспитан и психологически неподготов-
ленный к жизни человек (ребенок) легко 
подвергается негативному воздействию, 
втягивается в преступную деятельность, 
не подвергая критике асоциальное пове-
дение других.

Кроме указанных лиц, необходимо 
решить вопрос об участии защитни-
ка. Так, в соответствии со ст. 52 УПК 
Украины, участие защитника являет-
ся обязательным в уголовном произ-
водстве в отношении особо тяжких 
преступлений. В этом случае участие 
защитника обеспечивается с момента 
приобретения лицом статуса подозре-
ваемого. Законодатель предусмотрел 
обязательное обеспечение участия за-
щитника в уголовном производстве в 
отношении лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении уголовного 
преступления в возрасте до 18 лет, с 
момента установления факта несовер-
шеннолетия или возникновения каких-
либо сомнений в том, что лицо являет-
ся совершеннолетним.

Подозреваемый несовершеннолет-
ний может давать показания трех ви-
дов:

1) правдивые и достоверные пока-
зания:

а) подтверждение причастности не-
совершеннолетнего к совершенному 
преступлению;

2) ложные и недостоверные пока-
зания:

а) оговор – обвинение в соверше-
нии преступления другого конкретного 
лица;

б) самооговор – взятие ответствен-
ности за совершенное преступление на 
себя (с целью защиты друзей);

в) отрицание факта причастности к 
совершенному преступлению без вы-
сказывания подозрению в совершении 
преступления другим лицом;

3) ложные показания, в результате 
добросовестного заблуждения (отсут-
ствие знаний, по объяснению отдель-

ных событий и явлений, давление со 
стороны третьих лиц, проблемы со здо-
ровьем и т. д.).

Для повышения эффективности 
допроса несовершеннолетнего подо-
зреваемого (обвиняемого) необходимо 
использовать тактические приемы, ко-
торые имеют психологическое, этиче-
ское и педагогическое основание.

По мнению А.В. Дулова, примене-
ние тактических приемов, основанных 
на методах психологического воздей-
ствия, в ходе расследования должно 
способствовать восстановлению в па-
мяти забытого свидетелями, потерпев-
шим, подозреваемым, а так же измене-
нию отношения к своему поведению и 
к определенным фактов свидетелями и 
подозреваемыми, которые дают лож-
ные показания, воспитанию и пере-
воспитанию лиц, у которых проявля-
ются навыки, привычки, психические 
качества, что могут стать причинами 
совершения ими преступлений, пере-
воспитанию и исправлению лиц, совер-
шивших преступление [5, с. 138].

На этапе подготовки к допросу не-
обходимо следующее:

1) тщательно, всесторонне, объек-
тивно изучить материалы дела;

2) изучить личность несовершен-
нолетнего (официальные, неофициаль-
ные характеристики);

3) определить цели, задачи и пред-
мет допроса;

4) определить место, время, способ 
вызова на допрос;

5) подготовить вещественные до-
казательства, которые могут быть ис-
пользованы в ходе допроса в качестве 
тактического приема, свидетельствую-
щие о причастности несовершеннолет-
него к совершенному;

6) решить вопрос о привлечении за-
конных представителей, педагога, пси-
холога или врача;

7) решить вопрос о привлечении за-
щитника;

8) получить консультацию у специ-
алиста по подростковой психологии;

9) подготовить технические сред-
ства фиксации допроса, поскольку 
несовершеннолетние очень часто от-
кровенно сопровождают объяснения 
жестами, что может подтверждать или 
опровергать показания.

При проведении допроса:
1) следователь должен наладить 

контакт с несовершеннолетним (этому 



IULIE 2015 69LEGEA ŞI VIAŢA

способствует предварительное изуче-
ние лица, его хобби и т. п.);

2) разъяснить ему целесообраз-
ность предоставления правдивых по-
казаний, что сможет помочь следствию 
установить роль каждого из участни-
ков в деле, которое расследуется;

3) использовать положительные ка-
чества несовершеннолетнего;

4) предложить нарисовать схему 
или план места происшествия с указа-
нием маршрута, по которому двигались 
несовершеннолетние к месту происше-
ствия и после, где находились в момент 
совершения преступления;

5) поставить контрольные, до-
полнительные, уточняющие вопросы, 
которые должны быть четкими, по-
нятными, простыми в изложении и ко-
роткими;

6) продемонстрировать веществен-
ные доказательства, указывающие на 
причастность несовершеннолетнего к 
совершению преступления;

7) отвлечение внимания от основ-
ного предмета допроса на детали.

Довольно часто в практике встре-
чаются случаи, при которых несовер-
шеннолетние склонны быстро менять 
свои показания по разным причинам. 
Это может быть желание не выглядеть 
доносчиком в глазах других, проявить 
авторитет и стать взрослым, ложное 
представление о дружбе и т. п. [6].

В соответствии со ст. 227 УПК 
Украины, при проведении следствен-
ных (розыскных) действий с участием 
малолетнего или несовершеннолетнего 
лица обеспечивается участие законно-
го представителя, педагога или психо-
лога, а при необходимости врача.

К началу следственных (розыск-
ных) действий законному представи-
телю, педагогу, психологу или врачу 
разъясняется их право с разрешения за-
давать уточняющие вопросы малолет-
нему или несовершеннолетнему лицу.

В исключительных случаях, когда 
участие законного представителя мо-
жет нанести ущерб интересам мало-
летнего или несовершеннолетнего 
свидетеля, потерпевшего, следователь, 
прокурор по ходатайству малолетнего 
или несовершеннолетнего или по соб-
ственной инициативе вправе ограни-
чить участие законного представителя 
в выполнении отдельных следственных 
(розыскных) действий или отстранить 
его от участия в уголовном производ-

стве и привлечь, вместо него, другого 
законного представителя.

Нередки случаи подкупа несо-
вершеннолетних родителями других 
участников происшествия, которое 
расследуется, в результате чего несо-
вершеннолетние соглашаются взять на 
себя ответственность за совершенное и 
отказываются от данных ранее показа-
ний.

Немаловажное значение имеет фик-
сация допроса несовершеннолетних и 
малолетних техническими средствами. 
Решение о фиксации процессуально-
го действия с помощью технических 
средств во время досудебного рассле-
дования принимает лицо, производя-
щее соответствующие следственное 
(розыскное) действие. По ходатайству 
участников процессуального действия 
применение технических средств фик-
сации является обязательным.

Важную роль в расследовании пре-
ступлений, которые совершаются несо-
вершеннолетними, играют показания 
с чужих слов. Иными словами, выска-
зывания, совершенные в устной, пись-
менной или иной форме, по опреде-
ленному факту, которые основываются 
на объяснении другого лица. Целесоо-
бразно тщательно анализировать такие 
показания, поскольку для несовершен-
нолетних или малолетних весомым 
является знание определенной тайны 
(даже об уголовном событии), а пото-
му информация о преступлении может 
распространяться среди сверстников.

Несовершеннолетние после совер-
шения преступления, не имея крими-
нального опыта и сложившейся сети 
сбыта вещей, изъятых с места проис-
шествия, оставляют их дома, дарят 
друзьям.

По месту жительства несовершен-
нолетнего, подозреваемого в соверше-
нии преступления, проводится обыск. 
При проведении этого следственного 
действия, главная цель следователя – 
выявить и зафиксировать сведения об 
обстоятельствах совершения уголов-
ного преступления, отыскать орудие 
уголовного преступления или имуще-
ство, которое было добыто в результате 
его совершения, а также установление 
местонахождения разыскиваемых лиц. 
Предварительное формирование пред-
ставления об условиях проживания, 
воспитания и увлечения несовершен-
нолетнего способствуют определению 

направлений проведения обыска, уста-
новлению возможных хранилищ и спо-
собов маскировки следов преступле-
ния. При условии занятия спортом ве-
щественные доказательства могут быть 
скрыты в спортивных снарядах (мяч, 
боксерская груша), среди спортивной 
одежды. В частности, выявление сле-
дов крови может сопровождаться объ-
яснениями подозреваемого травмой, 
полученной во время тренировки.

При исследовании условий жизни 
и воспитания несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого пред-
стоит выяснить следующее:

1) состав семьи несовершеннолет-
него, обстановку в ней, взаимоотноше-
ния между взрослыми членами семьи и 
взрослыми и детьми, отношение роди-
телей к воспитанию несовершеннолет-
него, формы контроля за его поведени-
ем, морально-бытовые условия семьи;

2) обстановку в школе или другом 
учебном заведении или на производ-
стве, где учится или работает несовер-
шеннолетний, его отношение к учебе 
или работе, взаимоотношения с вос-
питателями, учителями, сверстниками, 
характер и эффективность воспита-
тельных мероприятий, которые ранее 
применялись к нему;

3) связи и поведение несовершен-
нолетнего вне дома, учебного заведе-
ния и работы.

Согласно ст. 497 УПК Украины, 
если в ходе досудебного расследова-
ния прокурор приходит к выводу о 
возможности исправления несовер-
шеннолетнего, обвиняемого в совер-
шении впервые уголовного проступка, 
преступления небольшой тяжести или 
неосторожного преступления средней 
тяжести без применения уголовного 
наказания, он составляет ходатайство 
о применении к несовершеннолетне-
му обвиняемому принудительных мер 
воспитательного характера. 

Согласно ч. 2 ст. 499 УПК Украины, 
в ходе досудебного расследования про-
водятся необходимые процессуальные 
действия для выяснения обстоятельств 
совершения общественно-опасного де-
яния и личности несовершеннолетнего. 

Выводы. Уголовно-процессуаль-
ное законодательство содержит ком-
плекс специализированных правовых 
норм, регулирующих особенности про-
изводства по делам несовершеннолет-
них. Установление психологического 
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контакта следователя с несовершен-
нолетним обвиняемым (подозревае-
мым) зависит от профессиональных 
и морально-психологических качеств 
следователя, от личных качеств несо-
вершеннолетнего и глубины его соци-
альной запущенности, от готовности 
несовершеннолетнего к общению со 
следователем.

Во время проведения следствен-
ных (розыскных) действий важно вы-
яснение условий жизни и воспитания, 
а также причин, способствовавших 
совершению преступления. Данные 
обстоятельства способствуют выбо-
ру подростком общественно-опасного 
деяния. С другой стороны, выявление 
указанных обстоятельств необходимо 
для разработки эффективных профи-
лактических мероприятий.

Анализ морально-психологических 
качеств личности несовершеннолет-
него правонарушителя должен учиты-
ваться при проведении следственных 
(розыскных) действий.
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Summary
In modern science, criminal law topic historicism is underdeveloped, especially 

if historical data stozuyutsya tools that committed crimes. Significant achievements 
of scientists concerning the definition of differentiation clarify the relationship guns 
with other signs of a crime science of criminal law. The impact of the crime on guns 
differentiation historicity of criminal law almost not studied, hence the need for a more 
detailed examination of this issue.

Considered historical vstanovlenist criminal law in the Ukrainian territory between 
X–XXI st. Each of these periods is characterized by its historical specificity and 
characteristics of the relevant legal sites, including those containing criminal law. Also 
taken into account instrument of crime, in historical periods ranging from Middle Ages 
to the period of independence of Ukraine, speakers featured at the then qualify the crime. 
The features of the then criminal-legal system.

Key words: instrument of crime, criminal law, social status, impunity, the objective 
side of the crime, the subjective aspect of the crime, differentiation historicity sacred 
right conglomerate secular regulations ecclesiastical regulations periodization legislation 
epoch, public punishment, slavery.

Аннотация
В современной науке уголовного права тема историзма недостаточно разрабо-

танная, особенно относительно исторические данных об орудиях, которыми совер-
шаются преступления. Значительные наработки ученых касаются определения поня-
тия дифференциации, выяснения взаимосвязи орудий с другими признаками состава 
преступления науки уголовного права. Влияние орудий совершения преступления на 
дифференциацию историчности уголовного права практически не изучалось, что об-
условливает необходимость более детального рассмотрения указанного вопроса.

В статье рассмотрено историческую установленость уголовного права на тер-
ритории Украинской территории в период Х–XXI в.в. Каждый из указанных пери-
одов характеризуется своей исторической спецификой и особенностями соответ-
ствующих правовых памятников, в том числе и тех, которые содержали уголовно-
правовые нормы. Также приняты во внимание орудия совершения преступления 
в исторические периоды, начиная с княжеских времен по период независимости 
Украины, выступающие признаками при квалификации преступлений того време-
ни. Выяснены особенности тогдашней уголовно-правовой системы.

Ключевые слова: орудия совершения преступления, уголовное право, обще-
ственное положение, безнаказанность, объективная сторона состава преступления, 
субъективная сторона совершения преступления, дифференциация историчности, 
сакральное право, конгломерат, светские нормативные акты, церковные норматив-
ные акты, периодизация законодательства, историческая эпоха, государственное 
наказание, рабство.

Постановка проблемы. Адек-
ватное понимание современ-

ного состояния развития законодатель-
ства невозможно без основательного 
осмысления истории его развития. В 
полной мере это касается и уголовно-
го законодательства, в том числе и по 
вопросу орудия и средства совершения 
преступления.

Актуальность темы. Исследуя 
проблемы понятия орудий и средств со-

вершения преступления в украинском 
уголовном праве, невозможно обойти 
вниманием исторические аспекты его 
нормативного закрепления в истории 
права, которые действовали на террито-
рии Украины.

В науке не существует единого об-
щепринятого подхода к периодизации 
истории развития как украинского зако-
нодательства в целом, так и уголовного 
в частности. В статье будут освещаться 
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личность преступника, которую мы бу-
дем называть «субъект преступления», 
и то, на что посягает преступление, бу-
дем называть «объект преступления», 
хотя в некоторых описанных ниже исто-
рических периодах данные понятия еще 
не существовали.

Однако наиболее обоснованной 
представляется периодизация законо-
дательства Украины, которая учитывает 
специфику соответствующих историче-
ских периодов в развитии украинского 
государства: 1) период Киевской Руси 
(X–XIII в.в.); 2) период польско-ли-
товского господства и казацкая эпоха 
(XIV–XVII в.в.); 3) период пребывания 
Украины в составе России и Польши 
(XVII–XVIII в.в.); 4) период пребывания 
Украины в составе Российской империи 
и Австро-Венгрии (XIX в. – 1917 г.);  
5) советский период (1917–1991 г.г.)  
6) период независимости Украины  
(с 1991 г.). Каждый из указанных перио-
дов характеризуется исторической спец-
ификой и особенностями соответствую-
щих правовых исторических периодов, 
в том числе и тех, которые содержали 
уголовно-правовые нормы.

Проблему историчности уголовно-
го закона рассматривали в своих тру-
дах такие отечественные ученые, как  
В.К. Грищук, Б.А. Кирись, Л.В. Липин-
ский, Л.А. Окиншевич, А.М. Столяров, 
М.В. Чубатый, С.С. Яценко и другие. 

Целью статьи является анализ 
древних правовых источников отно-
сительно характеристики и уголовно-
правового значения орудий и средств 
совершения преступления.

В современной науке уголовного пра-
ва тема историзма недостаточно разра-
ботанная, особенно, если исторические 
данные рассказывают нам об орудиях, 
которыми совершались преступления. 
Значительные наработки ученых имеют 
место в определении понятия дифферен-
циации, выяснения взаимосвязи орудий 
с другими признаками состава престу-
пления науки уголовного права. 

Изложение основного материала 
исследования. Наиболее характерным 
источником права, в том числе и уголов-
ного, периода Киевской Руси выступает 
Русская Правда, которая является вы-
дающимся правовым документом своей 
эпохи.

Нормативные акты, которые со-
держали уголовно-правовые нормы и 
действовали на территории Киевской 

Руси, можно разделить на две группы: 
светские и церковные. К светским актам 
можно отнести договоры Руси с Визан-
тией и германскими племенами, а также 
основной правовой документ того вре-
мени – Русскую Правду, а к церковным –  
церковные уставы и Кормчую книгу.

Начало украинского уголовного 
права следует искать в доисторических 
временах, но за неимением достаточ-
ных сведений о праве того времени мы 
начинаем рассмотрение его со времен 
более поздних, то есть со времен сози-
дания Киевского Государства, о котором 
сохранились определенные сведения  
[1, с. 46]. Однако, рассматривая нормы 
права этого периода, следует помнить, 
что они куда старше и являются продук-
том творчества и употребления уже за-
метно культурной общественности, что 
жила на наших землях задолго до госу-
дарства первых известных истории ки-
евских князей. Доказано, что старейшая 
редакция Русской Правды содержит 
древнее народное обычное право уго-
ловное, а не такое, которого коснулось 
законодательство княжеское, начало ко-
торого исследовали все, во всяком слу-
чае оно достигает времен, более ранних 
от ІХ в. [2, с. 59].

Старейшим временем развития уго-
ловного права считается исторические 
доказательства сакрального права, пре-
ступление было нарушением Божье-
го порядка и пренебрежением Бога за 
НЕ признания его воли. Этой эпохе на 
смену пришла эпоха частной расплаты, 
опирающейся на собственную силу и 
помощь широких или узких обществен-
ных групп, таких как народные мстите-
ли, асасины, главной формой которой 
была кровавая месть. Украинское уго-
ловное право исторической эпохи уже 
имеет за собой много доказательств са-
крального права [3, с. 22].

Уважение к достоинству человека, 
его чести и свободы являются по тем 
временам одной из самых ценных при-
мет староукраинского уголовного права, 
проявляя понимание общественности к 
идеи незыблемости самых основных 
благ свободного человека. Суровые на-
казания охраняют его честь и свободу.

Тогдашняя судебная и законодатель-
ная власть уделяла большое внимание 
орудиям, которые применялись при со-
вершении преступления. Например, 
удар рукоятием меча наказывается в два 
раза тяжелее, чем удар самым мечом. 

Такая же кара грозила за ограничение 
свободы человека. Законной охраной 
чести пользовалось все свободное на-
селение, не обращая внимания на клас-
совые различия. Единственно женская 
честь стояла под отдельной, увеличен-
ной охраной права. За ее нарушение 
грозила та же кара, что и за убийство 
человека [4, с. 81].

Субъектом преступления могло 
быть только лицо, одаренное свобод-
ной волей и вменяемостью. Не мог им 
быть ни мертвый предмет, ни животное, 
ни раб, потому что он считался не «по 
персоне» (личность), а только как мате-
риальная вещь, которая может принад-
лежать кому-либо другому. Ответствен-
ность (обычно имущественную) за не-
вольника несли его владельцы. Не было 
разницы ни в отношении женщин, ни в 
отношении иностранцев.

Объектом преступления мог быть 
свободный человек, без разницы в поле 
и государственной принадлежности, а 
иностранцы пользовались в процессе 
даже некоторыми льготами. Невольни-
ки не могли быть объектом преступле-
ния. Их повреждения равно повреж-
дению чужой собственности и вело за 
собой наивысшие гражданско-имуще-
ственные последствия. Объектом пре-
ступления не могли быть также лица, 
изъятые из-под права (выданные «на 
поток и разграбление»).

Преступления против чести и сво-
боды наказывались особенно трудно. 
Например, удар мечом, который не 
был обнаженный, наказывался в разы 
тяжелее (12 гривен), чем удар острой 
стороной меча (3 гривен). Были из-
вестны только реальные преступле-
ния против чести, вербальных в те 
времена не встречаем. Отсюда порой 
трудно отличить преступления про-
тив чести от преступлений против 
тела. Главная основа различения –  
это острота казни, примерно неболь-
шой вред, причиненный таким образом. 
Преступление считалось против чести, 
когда было совершено против опреде-
ленных частей тела, например лица, 
бороды, усов как символа мужества, 
или было причинено определенными 
оскорбительными предметами (обувью, 
чашей, кнутом) [5, с. 79].

Войдя в состав Великого Литовско-
го Княжества, украинские земли сохра-
нили свою культуру, в частности право, 
как в силу высокого его развития, так 
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и благодаря консервативной политике 
государства. Поэтому в начале этого пе-
риода право почти не изменилось. Оно 
опиралось на достижениях киевского 
государственного периода, и люд на 
практике пользовался старыми сборни-
ками права. Но постепенно, с измене-
нием политических, жизненных, хозяй-
ственных и социальных условий, меня-
ется и право, в частности вбирало в себя 
западноевропейское влияние, которое 
должно было заменить прежнее мощное 
влияние византийского права. Усиление 
этих воздействий шло вместе с укрепле-
нием государственной связи Великого 
Литовского Княжества с Польшей, дой-
дя вершины Люблинской унией 1569 г.

В области уголовного права право-
вая система является продолжением 
предыдущей, в основном по четкому 
определению старых и новых родов 
преступлений. Почти вся эта эпоха при-
знает в уголовном праве приоритет об-
ременения, когда в Киевской Руси уже 
с конца Х в. существовал приоритет 
публичного интереса. Если в древней 
системе права основой реакцией на пре-
ступление была государственная казнь, 
которая не исключала и частного возме-
щения, то теперь основой является воз-
мещение, с возможностью применения 
также публично-правовой казни.

После первого периода, который 
крепко держался «старины», пришел в 
ХV в. второй, что отметился интенсив-
ным введением «новости». Эти новости, 
прежде всего, касались польского права, 
сначала в основном государственного, 
а затем и судебного, а дальше права не-
мецкого, в первую очередь, под влияни-
ем распространения Саксонского Зерка-
ла, римского и канонического права.

Эти чуждые влияния сказались в па-
мятках той эпохи, в частности в краевой 
привилегии Казимира 1457 г., Судебни-
ке Казимира 1468 г., а особенно во всех 
трех редакциях Литовского Статута, из 
которых последняя 1588 г. обнаружи-
вает больше чужих влияний. Но и вне 
этого даже уголовное право Литовского 
телосложения обнаруживает чрезвы-
чайно сильную связь с эпохой киевской. 
Литовский Статут перенял из Русской 
Правды не только систематику престу-
плений, но и определение отдельных 
преступлений, наказания и юридиче-
скую терминологию. Под поверхностью 
чужих влияний сохранилась староукра-
инская правовая основа [6, с. 35].

С изменением политических, а пре-
жде социальных условий получили из-
менения давние идеи, которые форми-
ровали всю жизнь общественности, что 
резко отразилось в уголовном праве. 
Здесь большую роль сыграл факт свя-
зывания украинских земель с чужими 
территориями и смешивания украин-
ского населения с расовыми, языковы-
ми, религиозными и культурно чужими 
этническими элементами. Украинские 
территории перестали жить отдельной 
от других земель жизнью, а украинское 
население должно было подвергнуться 
немалому влиянию не только чужих, но 
часто враждебных государственных и 
общественных институтов. Хотя ему и 
пришлась почетная роль передовика в 
культурном развитии того конгломера-
та, которым было Великое Литовское 
Княжество, однако оно должно было от-
речься от многих своих давних обычаев 
и традиций. Не последнюю роль в этом 
сыграло влияние западной культуры, 
в частности западного права, которое 
укреплялось по мере влияния Византии.

Едва ли не самые большие измене-
ния претерпели общественный строй и 
отношения между одиночными группа-
ми населения, которые быстро начали 
набирать форм западной общественно-
сти, в частности польских благородных 
форм. Сословный принцип в структуре 
населения прошел и в область права, в 
частности права уголовного. Право в 
этом периоде покидает прежнюю идею 
равенства и формируется по принципу 
сословного неравенства.

Эта общественная дифференциация 
на украинских землях, однако, не зашла 
так далеко, чтобы, как в других странах, 
создались отдельные правовые системы 
и кодексы для каждого общества, за ис-
ключением одного мещанского, да и то 
не целого. Только часть привилегиро-
ванных городов руководствовалась от-
дельным муниципальным правом, зане-
сенным с Запада. Впрочем, и оно было 
заметно ограничено общим правом 
края. Но в рамках этого общего права 
существует целая система исключений 
для отдельных сословных групп, в част-
ности в уголовном праве, в каждом за-
конном институте отражается дуализм 
норм для шляхты и посполитого населе-
ния [7, с. 92].

Высокое уважение к чести и свобо-
де человека сохранилась с предыдущего 
периода, но в силу сословного неравен-

ства особая охрана чести все больше 
ограничивалась только к одному шля-
хетскому сословию. Пренебрежение 
чести дворянина, в частности упрек от-
носительно его благородного происхож-
дения, принадлежало к самым тяжелым 
преступлениям. Ярким проявлением от-
дельного веса шляхетской чести являет-
ся процессуальная норма, дела о чести 
(«о почтивосты»).

В преступлениях государство не 
видело нарушения общего блага или 
угрозы для государственного строя и 
безопасности, оно не искало субъектив-
ной вины преступника и наказывало, в 
основном, за сам объективный исход  
[9, с. 19].

Заметным достижением этой эпохи 
является принятие основ для всех со-
стояний, которые имеют одни права и 
одну и ту же ответственность, для всех 
одинаковую. Только исключительно 
распространяется принцип свободой 
судейского решения и то ограниченный 
духом закона и аналогии других хри-
стианских прав. Кроме того, немало-
важное значение сохранило обычное 
право и обычное судопроизводство. Из-
вестный нашему праву также принцип 
легализма, который проявлялся в запре-
те внесудебного наказания и заочного 
осуждения, в запрете доносительства и 
инквизиционного опыта и в отказе от 
самовольных, вне– и после судебных за-
ключений.

Шагом назад по отношению к 
предыдущей эпохи следует считать 
тогдашний взгляд на природу престу-
пления и наказания как социальных 
явлений. Когда в княжескую эпоху от 
реформы князя Владимира Великого на 
первый план выдвигается элемент пре-
ступления и наказания, то в эту пору, 
по крайней мере, в первой ее полови-
не господствующим является частно-
правовой принцип. Преступление есть 
прежде всего ущерб, причиненный 
лицам, а главной целью наказания яв-
ляется возмещение потерпевшему, ко-
торое могло дать и постороннее лицо. 
Интерес общественности и государ-
ства оставался на втором месте, за ис-
ключением важных противогосудар-
ственных преступлений. Только позже 
преступление считается также наруше-
нием интересов общественности, а це-
лью наказания, кроме удовлетворения 
вреда, становится возмездие за право-
нарушение, обеспечение обществен-
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ности перед такими преступлениями 
и исправление преступника. Учитывая 
этот дуализм во взгляде на уголовное 
право, преступления можно разделить 
на 3 группы, в зависимости от того, 
они (по тогдашним взглядам) наруша-
ли только частный, только публичный 
или один и второй интересы. В зависи-
мости от рода преступления, применя-
лась и другая казнь. Помимо того, что 
развитие уголовного права шло в на-
правлении признания господствующим 
публично-правового элемента, дуализм 
этот остался до конца этого периода, 
и значение частноправового начала 
осталось очень заметно. Многие, даже 
тяжкие преступления наказывались 
только за частное обвинение. По жало-
бе можно было поддерживать процесс, 
можно было отступить от обвинения, 
а то и подарить наказание уже по при-
говору, заключив с преступником част-
ную мировую. Как в разных редакциях 
Русской Правды, так в пору редакции 
Литовского Устава является очень цен-
ным документом изменение взгляда 
на природу преступления и наказания. 
Если в I Литовском Уставе есть господ-
ствующим частноправовой взгляд, то 
в III Уставе преимущество получила 
публично-правовой принцип. Главной 
целью наказания является восстанов-
ление нарушенного правопорядка и 
обеспечение перед новыми нарушени-
ями [10, с. 40]. Уголовное право этого 
периода характеризуется заметной раз-
работкой политических преступлений, 
в том числе и возникновением до сих 
пор неизвестного понятия «поддан-
ство» с особым вниманием охраняемо-
го правом.

Важную роль опять же играет ору-
дие преступления. Ранение ножом, кин-
жалом и т. п. грозит отрубанием руки, 
даже смертью. Ранение при необходи-
мой обороне не считается преступлени-
ем, как и в результате случая, хоть при 
определенном случае следует заплатить 
возмещение.

В эту пору субъектом преступления 
мог быть, как и раньше, только чело-
век с полным или хотя бы частичным 
вменяемым состоянием. Не могли им 
быть ни мертвая вещь, ни животное. 
Зато животное, что ранило человека, 
следует отдать пострадавшему в не-
обратимый отработок. Это напомина-
ет ответственность зверей на Западе. 
Субъектом был также раб, который 

дальше считался вещью, хотя право-
вое положение невольников в эту пору 
улучшилось и в конце XІV в. вообще 
рабства не стало. Наполовину свобод-
ные, хотя и ограниченные в правах, 
могли быть также предметом престу-
пления. Не было ограничений относи-
тельно чужаков, которые по традиции 
гостеприимства предыдущих веков 
пользовались льготами. Полным вме-
няемым состоянием, а вслед за этим 
способностью нести ответственность 
человек получал сначала с четырнад-
цати, а впоследствии с шестнадцати 
лет жизни. Но малолетние несли мате-
риальную ответственность за свои по-
ступки. В случае нехватки имущества 
они были обязаны отработать. Зато уго-
ловную ответственность в отношении 
малолетних применяли при рецидиве, 
конечно, это были телесные наказания. 
Вопреки традиции предыдущих веков, 
в уголовном праве принято различие: 
преступники из низших слоев часто 
наказывались строже от шляхты.

Объектом преступления могли быть 
те же лица, которые могли стать субъ-
ектом запрещенного действия, причем 
сословная принадлежность объекта 
весьма влияла не только на высоту и 
род казни, но и на высоту возмещения. 
Повреждение невольника вызывало по-
следствия как за повреждение имуще-
ства владельца. Объектом преступления 
не считался также постоянно вынутый 
из-под права («вечный виволанец»), 
которого разрешалось безнаказанно 
убить. Особой охраной уголовного 
права пользовались великокняжеские 
правительства и люди, которые были на 
особом попечении государства. Для уго-
ловной ответственности требуется пра-
вонарушение, то есть чтобы поступок, 
который подпадает каре, был запрещен 
правом и вина преступника была явная 
[11, с. 26]. Размер казни увеличивался 
по мере наличия усиления преступной 
воли, причем заметную роль играло 
орудие, с помощью которого преступле-
ние осуществлено.

Во времена гетманщины с опреде-
ленным случаем часто связаны непред-
намеренные преступления. Умышлен-
ные преступления квалифицируются 
большим наличием преступной воли 
в различных видах: секретности и ко-
варства, премедитации и нарушения 
преступлением особого долга верности 
или благодарности, употребление особо 

опасного или необычного орудия пре-
ступления («необычное орудие») и т. п. 
[12, с. 73].

Относительно квалифицированных 
видов убийств, то к ним относились так-
же убийства во время наезда на чужую 
территорию или дом, убийство, совер-
шенное в банде, и убийство с помощью 
ножа, кинжала или другого «необыч-
ного» предмета, наконец, ядом. За эти 
преступления была назначена смертная 
казнь.

К пренебрежительным преступле-
ниям принадлежат побои, совершенные 
пренебрежительным орудием, напри-
мер кнутом, резким или пренебрежи-
тельным способом, например выры-
ванием волос из бороды или головы, 
ударом по щеке и т. п., в которых пре-
небрежительный момент связывается и, 
можно думать, превышает именно теле-
сное повреждение.

Вместе с кражей наказывали также 
за попытку украсть, сговор и помощь 
при краже, в частности путем сокры-
тия воров и помощи орудием престу-
пления.

Особенно тяжелыми отягчающи-
ми обстоятельствами, которые почти 
постоянно влекли за собой смертную 
казнь, и то в самых тяжелых ее фор-
мах, были секретность и коварство (из 
засады, ночью, использование орудий, 
которые несли общую опасность), пре-
медитация и недостаток любой прово-
кации со стороны потерпевшего, упо-
требление огнестрельного оружия или 
всякого необычного и особо опасного 
оружия или другого орудия совершения 
преступления [13, с. 83].

Выводы. Анализ вышеизложенных 
положений позволяет сделать следую-
щие выводы:

• во всех исторических временах, 
вышеперечисленных и кратко описан-
ных, значительное место уделялось 
орудиям, которыми совершались те или 
иные преступления;

• сегодня уголовное законодатель-
ство более четко формулирует класси-
фикацию орудий в различных статьях 
уголовного закона;

• в описанных исторических перио-
дах иностранцы, лица без права посто-
янного места жительства пользовались 
определенными причитающимися при 
ответственности за преступление пра-
вами, так же как и население высшей 
касты.
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ЛИБЕРАЛЬНЫЙ КОММУНИТАРИЗМ 
КАК СОВРЕМЕННОЕ ИНТЕГРАТИВНОЕ 
ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ТЕЧЕНИЕ

Кристина СЛЮСАРЧУК,
соискатель кафедры общей теории и истории государства и права 

Львовского государственного университета внутренних дел 

Summary
The article is devoted to the liberal communitarianism as a new legal philosophy 

approach, caused by the convergence of liberalism and communitarianism. Identified 
the following components of the modern integrative legal philosophical currents: 
communication, emotional intelligence, heterogeneous freedom, group rights, moral 
right. Liberal communitarianism is a philosophical and legal approach that arose as 
a result of the convergence of liberalism and communitarianism and is based on the 
approval of a heterogeneous freedom, emotional intelligence (as integrative category 
between rational and irrational), introduces a moral right (as a right that is based on 
moral ideals), integrates liberal rights and responsibilities of community (through the 
recognition of group rights), and establishes a compromise between the common and 
individual good (through the communication).

Key words: liberalism, communitarianism, individualism, collectivism, individual 
benefit, common good, negative freedom, positive freedom, human rights, duties of 
man, rationality, irrationality, morals, law.

Аннотация
В статье исследуется либеральный коммунитаризм как новое философско-

правовое течение, возникшее вследствие конвергенции либерализма и коммунита-
ризма. Выявлены следующие составляющие современного интегративного фило-
софско-правового течения: коммуникативные связи, эмоциональный интеллект, 
гетерогенная свобода, групповые права, моральное право. Либеральный комму-
нитаризм рассматривается как философско-правовое течение, которое возникло 
вследствие конвергенции либерализма и коммунитаризма, основывается на ут-
верждении гетерогенной свободы, эмоционального интеллекта (как интегратив-
ной категории между рациональным и иррациональным), вводит моральное право 
(как право, которое базируется на моральных идеалах), интегрирует либеральные 
права и коммунитарные обязанности (через признание групповых прав) и уста-
навливает компромисс между общим и индивидуальным благом (через внедрение 
коммуникативных связей).

Ключевые слова: либерализм, коммунитаризм, индивидуализм, коллекти-
визм, индивидуальное благо, общее благо, негативная свобода, позитивная сво-
бода, права человека, обязанности человека, рациональность, иррациональность, 
мораль, право.

Постановка проблемы. Либе-
рализм и коммунитаризм как 

философско-правовые течения воз-
никли во времени, которое оставило 
отпечаток на их содержании. Так, ли-
берализм появился в период духовного 
раскрепощения, что предусматривало 
освобождение индивида от устаревшей 
морали. Однако со временем это при-
вело к чрезмерной автономии и инди-
видуализму, поэтому возникла потреб-
ность в обращении к морали, которая 
объединила бы общество. Следствием 
этих процессов стало возникновение 
коммунитаризма как философско-
правового течения. В тоже время и 
коммунитаризму не удалось избежать 
ошибок, что проявились, в частности, 

в крайностях в отстаивании своих 
взглядов. Оба философско-правовые 
течения имели отличия в своем форми-
ровании и исторической предопреде-
ленности, и это способствовало разно-
гласиям в содержательных элементах 
данных парадигм. В целом можно гово-
рить, что различия либерализма и ком-
мунитаризма сводятся к философскому 
конфликту между индивидуализмом 
и коллективизмом, ведь в разногласи-
ях между индивидуальным благом и 
общим, позитивной и негативной сво-
бодой, рациональностью и иррацио-
нальностью, правами и обязанностями, 
правом и моралью прослеживается их 
основная цель, которая в индивидуа-
лизме заключается в первоочередном 
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удовлетворении интересов индивида, а 
в коллективизме – интересов общества. 

К тому же либерализм и коммуни-
таризм испытали на себе влияние той 
социальной реальности, в которой они 
развивались, наложили на себя духов-
ный отпечаток разных стран, в кото-
рых существовали. Как следствие, оба 
философско-правовые течения имеют 
свои особенности, специфические чер-
ты, достоинства и недостатки. Недо-
статки обоих философско-правовых те-
чений можно найти при рассмотрении 
их бинарных концептов, однако, по 
нашему мнению, основные недостатки 
либерализма и коммунитаризма воз-
никают на почве ограниченности, или 
абсолютизации своих установок. Ни 
крайний индивидуализм, ни крайний 
коллективизм не могут полностью обе-
спечить нормальное функционирова-
ние общества. Именно это наталкивает 
на путь создания новой концепции, ко-
торая сгладила бы острые углы обоих 
течений и объединила эти оппозицион-
ности. Именно рассмотрение либера-
лизма и коммунитаризма через бинар-
ную оппозиционность позволяет нам 
найти золотую середину между этими 
двумя философско-правовыми течени-
ями с помощью поиска новых элемен-
тов, которые наполнили бы содержание 
нового философско-правового течения, 
воплотили преимущества либерализма 
и коммунитаризма и стали бы основа-
нием для формирования нового синте-
за либерализма и коммунитаризма. 

Актуальность темы. Поскольку 
либеральный коммунитаризм – но-
вое философско-правовое течение, то 
можно говорить лишь о рассмотрении 
либерализма или коммунитаризма как 
отдельных философско-правовых те-
чений, которые изучали такие ученые: 
Г. Беллами, Т. Волкова, Н. Гедикова,  
Л. Гобхаус, В. Заблоцкий, В. Кимлика, 
А. Корх, В. Кудрявцев, Т. Куликова,  
С. Моисеев, А. Панкевич, Л. Ситничен-
ко, Л. Слободянюк, Чернов и другие.

Целью статьи является исследова-
ние содержательного наполнения либе-
рального коммунитаризма. 

Изложение основного материала 
исследования. Истина в большинстве 
философских дискуссиях находится 
все-таки «посередине», это умеренные 
коммунитарии и либералы осознали 
правильность этого старого, как мир, 
тезиса, что повлекло за собой поиск 

такой желанной «золотой середины» 
[1, с. 130]. Поддерживая эти соображе-
ния, предлагаем обоснования нового 
философско-правового течения, кото-
рое можно назвать «либеральный ком-
мунитаризм». Мы ставим целью, пре-
жде всего, не выведение понятия, что 
станет новым не только в философии 
права, но и в других науках, а больше 
определение его содержательного на-
полнения. 

В статье мы предлагаем на базе би-
нарных концептов между либерализ-
мом и коммунитаризмом предложить 
новые элементы, которые образовались 
бы в результате сближения конкури-
рующих элементов в либерализме и 
коммунитаризме, или такие, что име-
ют мнимое преимущество над другой 
оппозицией в их линейном ряду. Такой 
процесс взаимодействия между либе-
рализмом и коммунитаризмом, кото-
рый предусматривает поиск компро-
мисса, следует назвать конвергенцией 
[2], где под конвергенцией между либе-
рализмом и коммунитаризмом нужно 
понимать процесс сближения, уподо-
бления двух философско-правовых те-
чений, в результате которых образуется 
новое философско-правовое течение, 
которое воплощает в себе положи-
тельные черты каждого из них. Как 
следствие применения конвергенции 
образуются новые элементы, которые 
воплотят в себе позитивное между каж-
дыми бинарными концептами, а имен-
но: «индивидуальное/всеобщее благо», 
«рациональность/иррациональность», 
«негативная свобода/положительная 
свобода», «права/обязанности», «пра-
ва/мораль».

Итак, первым элементом либераль-
ного коммунитаризма будет элемент, 
образованный путем сближения двух 
бинарных концептов либерализма и 
коммунитаризма: индивидуального и 
общего блага. Концепт «индивидуаль-
ное благо/общее благо» является одним 
из самых главных в рассмотрении ди-
хотомии либерализма и коммунитариз-
ма. Падение авторитета либеральной 
доктрины в обществе привело к появ-
лению коммунитаризма как теоретиче-
ского течения, представители которого 
выступили с критикой либеральных те-
орий. Потеря авторитета была связана 
с новой потребностью общества, кото-
рая должна заключатся в компромиссе: 
не ущемляя личностную и групповую 

автономию, сочетала бы ее с социаль-
ным долгом и общим благом.

Крайние позиции либерализма и 
коммунитаризма по поводу понимания 
блага не должны затмевать реальное 
положение вещей, ведь четкое соблю-
дение этих установок – это утопия. 
Если не давать человеку действовать 
на благо общества, в то же время обе-
спечивая удовлетворение собственных 
потребностей, то в таком случае ему 
останется один выход – делать себя 
богаче, а других беднее с помощью же-
стокого угнетения других. И, наоборот, 
действуя только на благо государства, 
не имея никакого в этом интереса, че-
ловек никогда не будет исполнять свою 
социальную роль хорошо, ведь он не 
будет видеть никакого интереса для 
себя. Независимо от оценки общества, 
люди по своей природе всегда стремят-
ся к улучшению своего положения. 

Привязанность к своему окруже-
нию (коммуне) не является врожден-
ной, однако, возникает из естественно-
го свойства человека не быть одиноким. 
Поэтому забота человека о всеобщем 
благе формируется с формированием 
той общности, к которой он принадле-
жит. Но любое общее благо должно ос-
новываться на общественной морали, 
поскольку в истории известны случаи, 
когда достижение общего блага про-
исходило совсем аморальними спосо-
бами. Поэтому главной задачей фило-
софии права является поиск гармонии 
одновременно в достижении общего 
блага и реализации индивидуального 
блага на современном этапе развития 
общества. Идеальной философско-
правовой моделью при этом является 
достижение общего блага, которое бы 
не дискриминировало права индивида 
и не превращалось в совокупность лич-
ных приоритетов или частных интере-
сов, в целях отдельной группы людей, а 
достижение индивидуального блага не 
противоречило бы общим интересам и 
приоритетам общества и государства.

В обоих философско-правовых те-
чениях есть то ценное, что следует ис-
пользовать при построении нового, ка-
чественного общества. Так, коммуни-
таризм, пропагандируя всеобщее бла-
го, учит общество быть солидарным, 
а в вопросах государственных целей 
использовать добровольное сотруд-
ничество. Подобно тому, как крайний 
либерализм, основанный на своеволии 
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и эгоизме в достижении индивидуаль-
ного блага, не ликвидирует принцип 
признания права личности на свобо-
ду и автономию, так и коммунита-
ризм не может дискредитировать факт  
существования общих интересов и 
единых целей социальной нации, груп-
пы, класса.

Рассматривая индивидуальное 
и общее благо, по нашему мнению,  
Ю. Хабермас в своей делиберативной 
модели предложил идеальный путь к 
«золотой середине» между идеальным 
и всеобщим благом, когда в то же время 
не игнорируется мнение индивида, а 
общее благо является отражением мне-
ния всех заинтересованных лиц. Этим 
путем к компромиссу между данными 
оппозициями являются коммуникатив-
ные связи. Именно коммуникативные 
связи должны стать новым элементом 
либеративного коммунитаризма, кото-
рый должен воплощать путь компро-
мисса между индивидуальным и об-
щим благом.

Таким образом, либерализм и ком-
мунитаризм, находясь в одном со-
циальном пространстве, должны не 
только гармонично сосуществовать и 
выступать как критерии оценки обще-
ственной системы, а также баланси-
ровать проявления друг друга. Поиск 
баланса между индивидуализмом и 
коммунитаризмом должен привести 
общество к изменениям правовой, го-
сударственной системы и выводу каж-
дого отдельного индивида на более вы-
сокий уровень культуры. Эта личность 
должна быть морально воспитанной, 
сопоставлять свои интересы с инте-
ресами общества, ее личное счастье 
должно напрямую быть связано с ее 
умением согласовывать общественные 
и личностные интересы.

Следующим элементом либератив-
ного коммунитаризма есть элемент, 
который синтезирует в себе рациональ-
ность и иррациональность. Разреше-
ния дуализма между рациональностью 
и иррациональностью следует искать 
не в преобладании какого-либо одного 
философско-правового течения. На-
пример, критика рациональности не 
должна привести к ее полному устра-
нению и замещению определенными 
иррациональными мотивами поведе-
ния, такое решение не является реше-
нием в полном смысле слова, это про-
сто избегание решения, что может при-

вести к еще к более парадоксальным 
ситуациям, чем те, к которым привела 
экспансия рациональности. Решение 
должно прийти из «открытия» горизон-
тов любых социокультурных универсу-
мов, и открытие этого возможно только 
за счет синтеза рациональности и ир-
рациональности. Если же произойдет 
простая замена закрытых ценностных 
горизонтов, то это не только не решит 
проблему, но наверняка приведет к ее 
эскалации [3, с. 144].

Подход к рассмотрению социаль-
но-правовых явлений исключительно с 
рациональных позиций в либерализме 
или иррациональных (чувственных) в 
коммунитаризме является признанием 
их ограниченности и неспособности 
удовлетворить интересы современно-
го общества. Безусловно, современные 
реалии требуют переоценки ориен-
таций данных философско-правовых 
течений и образования нового, син-
тезирующего течения, которое бы не 
противопоставляло в себе рационализм 
и иррационализм, а объединяло их. На 
сегодняшний день стоит вопрос о по-
иске баланса между рациональным и 
иррациональным, между чувствами 
самоуважения, собственного достоин-
ства и чувствами солидарности, чести, 
уважения и общности.

Разум без эмоций холодный, ведь 
до нового способа действия людей на-
талкивают эмоции. Наряду с тем ум 
порождает действие не иначе как че-
рез чувства. Поэтому представление о 
том, что между эмоциями и разумом 
существует некая врожденная противо-
положность, во многом является пере-
житком прошлого [4, с. 360]. Итак, на 
сегодня следует говорить о единстве 
разума и чувств, то есть рационального 
и иррационального в выборе человека, 
ведь оба фактора влияют на действия 
человека. Нельзя отбрасывать ум, без 
которого человек никогда не сможет 
оценить, познать, обдумать все, что 
его окружает. В то же время не следу-
ет отвергать положительные чувства, 
которые иногда являются таким рыча-
гом, который побуждает человека брать 
на себя обязанность, ответственность, 
ведь иногда чувства гораздо действен-
нее, чем рациональные убеждения. 
Поэтому следует говорить о новом ин-
тегративном элементе, который можно 
назвать как чувственный ум или эмоци-
ональный интеллект.

Данные понятия не новые в науке, 
поэтому следует их позаимствовать 
для философии права, особенно когда 
речь идет о необходимости объединить 
рациональность и иррациональность в 
действиях человека. Под чувственным 
умом или эмоциональным интеллектом 
следует понимать интегративное лич-
ностное свойство, которое обусловле-
но динамическим единством аффекта и 
интеллекта через взаимодействие эмо-
циональных, когнитивных, конатив-
ных и мотивационных особенностей и 
направлено на понимание собственных 
эмоций и эмоциональных переживаний 
других, обеспечивает управление эмо-
циональным состоянием, подчинение 
эмоциям разума, способствует самопо-
знанию и самореализации через обога-
щение эмоционального и социального 
опыта. Итак, структура эмоционально-
го интеллекта включает, прежде всего, 
рациональный и эмоциональный ком-
поненты [5, с. 284].

Далее следующим элементом ли-
берального коммунитаризма является 
синтез позитивной и негативной свобо-
ды. «Негативная свобода не дает ощу-
щения полной свободы, если она не 
дополняется позитивной свободой или 
«свободой для», под которой понимает-
ся возможность и способность челове-
ка реализовать себя, быть самому себе 
господином в достижении своих целей. 
Свобода «для» – это преимуществен-
но социальные и культурные права, 
которыми наделяются для того, чтобы 
они имели реальные возможности для 
самореализации (например, право на 
труд, образование, социальное обеспе-
чение и тому подобное)» [6, с. 51–65].

Рассмотрение свободы следует 
осуществлять через диалектическое 
единство «человек-общество», «инди-
вид-сообщество», что наиболее ярко 
выражено в диалоге между философи-
ями и идеологиями современного либе-
рализма и коммунитаризма, исследова-
ние направлено на выяснение глубоко 
взаимной связи индивидуального и 
социального через явления индивиду-
ализма, индивидуальности, автономии, 
социальности, публичности, сообще-
ства. Для того чтобы понять роль сво-
боды в организации жизни человека, 
надо понимать тот факт, что практиче-
ские воплощения теоретических пред-
ставлений не являются серией отдель-
ных фрагментов, а происходят в боль-
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шей степени из-за взаимоналожения и 
одновременности данных понятий. Это 
означает, что они в одно и то же время 
являются основаниями, последствиями 
и воплощениями друг друга и понять 
их связь можно только таким образом 
[7, с. 160].

Напоследок следует согласиться 
с современными в науке выводами о 
необходимости создания новой, совре-
менной формы свободы – гетероген-
ной, где под гетерогенностью следует 
понимать отсутствие единого центра, 
из которого осуществляется освобож-
дение. Гетерогенная свобода оставляет 
позади двойственность отчуждения и 
повторного усвоения. Положительную 
и отрицательную свободу можно пред-
ставить как модели именно гомогенной 
свободы, связанной с определенными 
абстрактными идеалами. Недостатки 
негативной свободы – это абстракт-
ный идеал, в который превращает-
ся индивидуальное благо вследствие 
ссылки индивида на формирование 
своего представления о благе. Такое 
благо, собственно, отрицает конкрет-
ного человека, конкретного индивида 
во имя абстрактного индивида. Зато 
недостаток позитивной свободы – это 
отождествление индивида до конкрет-
ного культурного контекста. Только в 
движении постоянного переутверж-
дения ценностного горизонта выявля-
ются предпосылки реализации новой 
коллективности, в рамках которой 
становится возможным гетерогенное 
увольнение (без отчуждения/освоения 
и привязки к абстрактным идеалам)  
[3, с. 163]. Гетерогенность свободы 
должна означать неоднородность си-
стемы, состоящую из однородных 
частей (позитивной и негативной сво-
боды). Следовательно, следующим эле-
ментом либерального коммунитаризма 
следует признать гетерогенную свобо-
ду как форму современной свободы, 
которая не делится на позитивную и 
негативную и не ставит в центр будь то 
индивидуальное или общественное.

Следующим этапом риторики меж-
ду либералами и коммунитаристами 
является определение приоритетно-
сти прав или обязанностей человека. 
Тут следует оттолкнуться от мнения  
Ю. Хабермаса, что последним элемен-
том естественного права, которое по 
своей сути рациональное, есть права 
человека. «Идею прав человека нельзя 

понять, если не взять за основу пред-
посылку, что человек сам по себе, не-
смотря на свою принадлежность к че-
ловеческому роду, является субъектом 
права, что в самом его бытии заложены 
ценности и нормы, которые нужно на-
ходить, но не изобретать. Наверное, се-
годня следовало бы дополнить учение 
о правах человека учением об обязан-
ностях человека, и это, вероятно, по-
могло бы по-новому поставить вопрос, 
имеет ли природа разум и может суще-
ствовать в связи с этим рациональное 
право, что затрагивает человека и его 
бытия в мире. Такая беседа должна но-
сить в наше время интеркультурный ха-
рактер. Для христиан речь должна идти 
о Творце. В индийском мировосприя-
тии ему должно соответствовать поня-
тие «дхарма», внутренние закономер-
ности бытия, в китайской традиции –  
идея небесного порядка» [8, с. 97–98].

Однако либеральные права и ко-
мунитарные обязанности могут инте-
грироваться, если либеральные права 
будут защищать свободу индивида вну-
три группы и способствовать отноше-
ниям равенства (отсутствие доминиро-
вания) между группами [9, с. 432–433]. 
Поэтому, по нашему мнению, именно 
коллективные (групповые права) при-
званы быть той золотой серединой, 
которая положит конец между приори-
тетностью прав или обязанностей в ли-
берализме и коммунитаризме.

Групповым (коллективным) правам 
как интеграции идей либеральных прав 
в идее комунитаристских обязанно-
стей, по нашему мнению, должны быть 
присущие следующие признаки: 

– групповые права должны опреде-
ляться целями, интересами, мотивами 
коллективного образования; 

– групповые права – это позитив-
ные права, которые одновременно вле-
кут за собой и обязанности; 

– групповые права должны базиро-
ваться на общественной морали; 

– коллективные права не должны 
противоречить личности, поскольку 
ценности и желания индивида это од-
новременно ценности сообщества.

Последним рассматриваемым нами 
бинарным концептом является «мо-
раль/право» в либерализме и коммуни-
таризме. Попытаемся найти единство 
в нем. Представляется верной позиция 
Ф. Фукуямы, который утверждает, что 
«закон, контракт и экономическая ра-

циональность является необходимым, 
но недостаточным основанием для 
стабильности и процветания постин-
дустриального общества, они должны 
быть основаны на взаимности, мораль-
ном обязательстве, ответственности 
перед сообществом (комьюнити) и до-
верии – на всем том, что основывается 
на обычаях, а не на рациональном рас-
чете. ... Это нельзя считать анахрониз-
мом в современном обществе, а, наобо-
рот, нужно рассматривать как непре-
менное условие его успеха» [10, с. 11].

Вся система права основывается 
на моральных принципах, потому что 
нормы морали являются первичными 
по отношению к праву. Основой пра-
ва есть непосредственно моральная 
автономия индивидов, которая дает 
возможность развития прав человека. 
Такие суждения основываются на том, 
что права человека отражают извечные 
требования морали: «не убивай», «не 
укради», «поступай с другими так, как 
ты хочешь, чтобы поступали с тобой» и 
тому подобное [11, с. 49].

Право и мораль взаимообусловли-
вают и взаимодополняют друг друга, 
потому что имеют общие цели и ре-
гулируют общественные отношения. 
Связывающим звеном между правом 
и моралью выступает институт прав 
человека, ведь концепция прав чело-
века строится на идее прирожденных, 
неотчуждаемых и естественных прав 
каждого индивида. Права человека, ко-
торые декларируются, носят не только 
юридическую (правовую), но и мораль-
ную значимость, потому что правовая 
норма существует только благодаря ее 
моральному содержанию. Это находит 
подтверждение и в том, что именно 
через «идеалы и ценности происхо-
дит общественное признание права»  
[12, с. 146].

Таким образом, право без обще-
ственной морали является несостоя-
тельным. Поэтому важным элементом 
либерального коммунитаризма есть 
моральное право, то есть такое, что 
закрепляет основные ценности обще-
ства, защищает их. Живая, деятельная 
мораль питает право, требует от норм 
закона соответствовать нормам мора-
ли, доминирующему в обществе пред-
ставлению о должном, о справедливо-
сти. Только при таких условиях люди 
смогут чувствовать себя – и быть – сво-
бодными гражданами, которых закон 
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защищает, для которых закон создает 
цивилизованные формы всем выгодной 
и общепринятой дисциплины, а в ко-
нечном итоге – правовое пространство 
свободы [13, с. 310].

Итак, к элементам либерального 
коммунитаризма, которые возникли 
как путь преодоления конфликта меж-
ду бинарными опозиционностями ли-
берализма и коммунитаризма, следует 
отнести следующие:

1) коммуникативные связи как путь 
компромисса между индивидуальным 
и общим благом, суть которых сво-
дится к неограниченному, свободному 
обмену мнениями между индивидами 
ради принятия коллективных решений;

2) эмоциональный интеллект как 
явление, что объединяет в себе две со-
ставляющие: разум и эмоции, ведь лю-
бое принятие решений не возможно ни 
без ума, ни без чувств;

3) гетерогенная свобода как сво-
бода, которая не ставит в центр обще-
ственные или индивидуальные интере-
сы, а как такая свобода, что объединяет 
либерализм и коммунитаризм путем 
касательных категорий: права, ответ-
ственности и государства;

4) групповые права, признание ко-
торых предполагает преодоление кон-
фликта между приоритетностью прав 
или обязанностей человека;

5) моральное право как право, кото-
рое основывается на моральных прин-
ципах.

Выводы. Либеральный коммуни-
таризм – это философско-правовое 
течение, которое возникло вследствие 
конвергенции либерализма и коммуни-
таризма, основывается на утверждении 
гетерогенной свободы, эмоциональ-
ного интеллекта (как интегративной 
категории между рациональным и 
иррациональным), вводит моральное 
право (как право, которое базируется 
на моральных идеалах), интегрирует 
либеральные права и коммунитарние 
обязанности (через признание группо-
вых прав) и устанавливает компромисс 
между общим и индивидуальным бла-
гом (через внедрение коммуникатив-
ных связей).
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Summary
The article analyzes the scientific principles for the development of doctrine on the principles of the right to social security as a 

socio-legal bases enshrined in social security law. It is noted that the humanist principle – the fundamental principle of the industry, 
which is based on the general principles of social security law. It is pointed out that the theory of social security law in addition to 
general industry principles, the principles of individual fields of industry, such as social security, pensions, and others. In view of the 
current trends in social security law, offered his own vision of branch principles of social security law.
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Аннотация
В статье анализируются научные положения о развитии доктринального учения о принципах права социального обеспе-

чения как социально-правовых основах, воплощенных в социально-обеспечительном законодательстве. Отмечается, что гу-
манистический принцип – основополагающий принцип отрасли, на котором базируются общие принципы права социального 
обеспечения. Указывается, что в теории права социального обеспечения, кроме общих отраслевых принципов, выделяются 
принципы отдельных сфер отрасли, такие как социальное страхование, пенсионное обеспечение и др. С учетом современных 
тенденций развития права социального обеспечения предложено собственное видение системы отраслевых принципов права 
социального обеспечения.

Ключевые слова: принципы права социального обеспечения, гуманистический принцип социального обеспечения, от-
раслевые принципы, социальное страхование, пенсионное обеспечение.

Постановка проблемы. Слож-
ный общественно-правовой 

процесс эволюции государства и обще-
ства отражает особенности формирова-
ния и развития права социального обе-
спечения как самостоятельной отрасли 
права. Социально-правовые идеи, во-
площенные в нормах социально-обе-
спечительного законодательства, фак-
тически следует рассматривать как 
основу функционирования системы 
социального обеспечения.

Актуальность темы. В доктри-
не права социального обеспечения 
проблему отраслевых принципов 
в свои работах поднимали ученые:  
В.С. Андреев, В.М. Андриив, Н.Б. Бо-
лотина, К.С. Батыгин, Т.З. Гарасимив,  
Е.В. Москаленко, А.С. Краснополь-
ский, С.Н. Прилипко, С.Н. Синчук,  
Э.Г. Тучкова, М.Н. Шумило, А.А. Ши-
рант, Л.П. Шумная и др. Вместе с тем 
реалии сегодняшнего дня требуют но-
вого переосмысления значения прин-
ципов права социального обеспечения 
как базовых идей, которые по своей 
направленности призваны определять 
степень гуманизации социально-обе-
спечительного законодательства.

Цель статьи – рассмотреть тенден-
ции развития научной мысли в контек-
сте эволюции доктринальных положе-

ний о принципах права социального 
обеспечения как социально-правовых 
основ, отображенных в социально-обе-
спечительном законодательстве.

Изложение основного материала 
исследования. В научной литературе 
понятие «идеи права» фактически ото-
ждествляется с понятием «принципы 
права». На этот аспект обращает вни-
мание Р.З. Лившиц, который указывает, 
что принцип права – это, прежде всего, 
идея, но не только идея, так как право 
не сводится только к идеям, оно также 
охватывает и нормы, и социальные от-
ношения, соответственно, и его прин-
ципы выходят за пределы только идей 
и воплощаются в нормативное право-
применительное содержание [1, с. 195]. 
А.Н. Колодий логично отмечает, что 
категория «принципы права» должна 
использоваться во всех случаях, когда 
речь идет об отправных идеях и поло-
жениях, относящихся к юриспруденции  
[2, с. 138]. Рассматривая сущность 
юридических принципов, Г.Ф. Шер-
шеневич подчеркивает, что под юриди-
ческим принципом понимается общее 
мнение, направление, вложенное за-
конодателем, сознательно или бессоз-
нательно, в целый ряд созданных им 
норм. Такие принципы нередко уста-
навливаются самим законодателем, и 

преобладание их в законодательстве 
говорит в пользу совершенства послед-
него. К сожалению, наше законодатель-
ство, наоборот, ограничивается уста-
новлением отдельных норм и довольно 
редко содержит общие положения [3, 
с. 32]. Действительно, анализ законо-
дательства дает возможность осознать, 
какие именно социальные идеи и об-
щие принципы прямо или косвенно 
воплощены в нормах той или иной от-
расли права. Основываясь на том, что, 
как мы отмечали выше, принципы пра-
ва ученые относят к критериям нали-
чия существования отдельной отрасли 
права, считаем целесообразным обра-
титься к проблеме развития принци-
пов права социального обеспечения с 
целью исследования эволюции общих 
идей, положенных в основу становле-
ния этой отрасли. 

В начале ХХ в., в период зарож-
дения доктринальных положений о 
необходимости выделения социально-
го обеспечения в отдельную отрасль 
права, Н.А. Вигдорчиком был провоз-
глашен так называемый руководящий 
принцип эволюции социального стра-
хования, согласно которому «социаль-
ное страхование развивается в направ-
лении совершенствования обеспече-
ния жизненного уровня трудящихся»  
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[4, с. 57]. Хотя этот принцип Н.А. Виг-
дорчик определял только в отношении 
социального страхования, можно с 
уверенностью указать на современное 
и актуальное звучание идеи необхо-
димости совершенствования жизнен-
ного уровня населения, которую сле-
дует отнести к главным социальным 
гуманистическим идеям, на которых 
базируется право социального обе-
спечения. В этот же период ученым  
Л.В. Забелиним был сформулирован 
принцип необходимости осуществле-
ния «полного социального обеспече-
ния с целью устранения социальной 
необеспеченности» [5, с. 156]. Осново-
полагающая гуманистическая тенден-
ция присутствует и в работах Н.А. Се-
машко, который отмечал, что в основу 
права на социальное обеспечение поло-
жен принцип признания за гражданами 
пожилого возраста, матерями с детьми, 
сиротами, инвалидами права на по-
мощь со стороны общества и государ-
ства [6, с. 34]. В развитие этих идей 
принципы материального обеспечения 
на случай старости и нетрудоспособ-
ности были определены В.С. Андрее-
вым, по мнению которого, принципы 
материального обеспечения на случай 
старости и нетрудоспособности – это 
специфические для данной системы 
правовых норм и наиболее общие ру-
ководящие принципы, определяющие 
внутреннее единство и направление 
развития системы норм права, которая 
регулирует общественные отношения 
по созданию и распределению обще-
ственных фондов потребления, пред-
назначенных для обеспечения преста-
релых и нетрудоспособных [7, с. 14].  
В дальнейшем, исследуя принци-
пы права социального обеспечения в 
целом, В.С. Андреев писал, что прин-
ципы права социального обеспечения 
характеризует содержание данной 
отрасли права, служат ярким и выра-
зительным показателем своеобразия 
природы права социального обеспече-
ния. К принципам права социального 
обеспечения ученый относил следую-
щие: безоплатность и доступность со-
циального обеспечения; всеобщность и 
многообразие видов социального обе-
спечения; соразмерность социального 
обеспечения уровню удовлетворения 
потребностей граждан, сложившихся 
на данном этапе развития общества; 
осуществление социального обеспече-

ния самими работниками через органы 
государственного управления и обще-
ственные организации [8, с. 25]. 

Важным направлением в доктрине 
права социального обеспечения явля-
ется изучение проблемы принципов 
отдельных сфер социального обеспече-
ния, таких как социальное страхование, 
пенсионное обеспечение и др. Анали-
зируя основы социального страхова-
ния, А.С. Краснопольский считал, что 
основополагающими идеями социали-
стического социального страхования 
являются следующие принципы: реа-
лизация советского социального стра-
хования полностью за счет государства; 
осуществление управления всем делом 
страхования через представителей ра-
ботников – профсоюзы; предоставле-
ние социального страхования лицам, 
относящимся к рабочим и служащим 
[9, с. 76–77]. К.С. Батыгин правовые 
принципы социального страхования 
рассматривал как закрепленные в нор-
мах права основополагающие идеи в 
этой области общественных отноше-
ний, обусловленные закономерностя-
ми развития общества, распределения 
совокупного общественного продук-
та. Ученый выделил такие правовые 
принципы социального страхования: 
всеобщность обеспечения работников 
по социальному страхованию; обеспе-
чение работников за счет государства и 
общественных средств колхозов; все-
сторонняя охрана и повышение уровня 
жизни работников, улучшение их здо-
ровья; оптимальное сочетание интере-
сов личности, трудовых коллективов и 
общества в распределении социальных 
благ; создание максимальных удобств 
для работников при реализации ими 
права на материальное обеспечение по 
социальному страхованию; осущест-
вление социального страхования через 
общественные организации самих ра-
ботников [10, с. 12–13]. 

Кроме того, пристальное внимание 
ученых было обращено к проблеме 
принципов пенсионного обеспечения 
как сферы социального обеспечения, 
которая рассматривалась в доктрине 
отрасли как основа предмета права со-
циального обеспечения. В частности, 
Э.Г. Тучкова, выражая точку зрения, что 
есть все основания считать пенсионное 
право – подотраслью права социально-
го обеспечения, отмечала, что отрасле-
вые принципы права социального обе-

спечения, отражая юридическое своео-
бразие данной отрасли права в целом, 
охватывают, соответственно, и пенси-
онное право. Принципы пенсионного 
права имеют более «низкий ранг», они 
«привязаны» к массиву правовых пред-
писаний, регулирующих пенсионное 
обеспечение. К принципам пенсион-
ного права, по мнению Э.Г. Тучковой, 
относятся следующие: осуществление 
пенсионного обеспечения за счет го-
сударства без каких-либо вычетов из 
заработка или иных доходов членов 
общества; предоставление пенсионно-
го обеспечения при достижении срав-
нительно небольшого возраста всем 
трудоспособным, а также гражданам, 
утратившим трудоспособность; диф-
ференциация условий и норм пенсион-
ного обеспечения; доступность усло-
вий, определяющих право на пенсию, 
и отсутствие в то же время каких-либо 
норм, устанавливающих ограничения 
в пенсионном обеспечении; соразмер-
ность пенсий во всех случаях, когда 
это возможно, с прошлым заработком; 
повышение размеров пенсий, назна-
ченных ранее, в связи с ростом оплаты 
труда [11, с. 16–18]. Несколько позже в 
докторской диссертации на тему «Труд 
и социальное обеспечение граждан 
пожилого возраста в СССР (правовые 
проблемы)» (1990 г.) Э.Г. Тучкова писа-
ла, что в стране еще не сформировалась 
единая система обеспечения граждан 
пенсиями, что соответствует главным 
требованиям социальной справедливо-
сти. Сущность правовых норм действу-
ющего пенсионного законодательства 
весьма далека от тех основополагаю-
щих принципов, руководящих идей, 
которые на протяжении достаточно 
длительного времени рассматривались 
правовой наукой в качестве главных 
принципов правового регулирования 
этой группы общественных отношений 
[12, с. 17]. Аналогичной точки зрения 
о существовании пенсионного права 
как подотрасли права социального обе-
спечения придерживается И.М. Сиро-
та. Ученый высказывает правильную 
мысль о необходимости модификации 
принципов правового регулирования 
пенсионного обеспечения, к которым 
он относит следующие: всеобщность 
и доступность условий реализации 
права на пенсию; многообразие видов 
пенсионного обеспечения; дифферен-
циация условий и норм пенсионного 
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обеспечения; реализация обеспечения 
на уровне черты малообеспеченности; 
осуществление пенсионного обеспече-
ния за счет средств государственного 
пенсионного фонда; осуществление 
пенсионного обеспечения государ-
ственными органами; социальная тру-
довая реабилитация и стимулирование 
трудовой деятельности граждан, ча-
стично утративших трудоспособность; 
охрана прав граждан на пенсионное 
обеспечение [13, с. 16–47]. Значитель-
ным вкладом в развитие учения о прин-
ципах права социального обеспечения 
стало монографическое исследование 
А.Н. Егорова, который изучал систему 
принципов этой отрасли права с акцен-
том на тенденции развития общества. 
По его мнению, к принципам права 
социального обеспечения входят сле-
дующие: право на социальное обеспе-
чение и его распространение на всех 
граждан; многообразие видов и форм 
социального обеспечения; осуществле-
ние социального обеспечения за счет 
общества; единство и дифференциа-
ция в социальном обеспечении; осу-
ществление социального обеспечения 
в объеме, удовлетворяющем главные 
материальные и духовные потребности 
граждан; стимулирование обществен-
но-полезной трудовой деятельности 
пенсионеров и инвалидов; защита пра-
ва граждан на социальное обеспечение 
[14, с. 65–77]. Обоснованной с точки 
зрения современного правопонимания 
нам представляется позиция А.А. Ши-
рант о сущности принципов пенсион-
ного обеспечения в праве социального 
обеспечения (принципов социального 
(государственного) пенсионного обе-
спечения). По ее мнению, принципы 
пенсионного обеспечения – это руко-
водящие идеи оптимально развитого 
правосознания о существенном соци-
альном (государственном) пенсионном 
обеспечении, которые получили пря-
мое текстуальное закрепление в нор-
мах-принципах Основного Закона или 
главного отраслевого закона (иного 
акта) [15, с. 11].

Дальнейшее развитие обществен-
ных отношений, изменение идеологи-
ческих основ формирования государ-
ства – коллективного мировоззрения, 
меняется в сторону ценностного на-
правления на личность – человека как 
величайшую социальную ценность. 
Все это послужило основанием для 

возникновения новых подходов к по-
ниманию сущности принципов права 
социального обеспечения. Ведь как от-
мечает Т.З. Гарасимив, исследуя прин-
ципы права социального обеспечения 
Украины, принципами права социаль-
ного обеспечения считаются исходные 
принципы, отражающие сущность 
общественных отношений, формирую-
щих предмет этой отрасли. По мнению 
ученого, закономерности развития пра-
ва социального обеспечения Украины 
определяют следующие принципы: все-
общность права на социальное обеспе-
чение; определение сферы обществен-
ных отношений социальным риском; 
гарантии социального обеспечения на 
уровне не ниже прожиточного уровня в 
государстве; преобладающая роль цен-
трализованного правового регулирова-
ния условий и порядка осуществления 
социального обеспечения [16, с. 6]. 
Е.М. Филиппова, изучая современные 
научные взгляды относительно систе-
мы принципов права социального обе-
спечения, аргументировано указывает 
на существование фундаментальных 
принципов права социального обеспе-
чения, что зачастую обозначаются уче-
ными как основные принципы отрасли, 
к ним, по мнению Е.М. Филипповой, 
относятся следующие: всеобщность 
социального обеспечения; доступность 
в реализации права на социальное обе-
спечение; гарантированность права на 
социальное обеспечение, дифферен-
циация условий и норм обеспечения в 
зависимости от социально-значимых 
обстоятельств; ориентация на достой-
ный уровень жизни в предоставле-
нии объема социального обеспечения  
[17, с. 69]. Заслуживает внимания мнение  
Е.Е. Мачульской, которая обращает 
внимание на важность такого обще-
правового принципа для развития 
права социального обеспечения, как 
обеспечение права на человеческое до-
стоинство [18, с. 103]. К основополага-
ющим идеям правового регулирования 
в сфере социального обеспечения, по 
мнению Е.Е. Мачульской, относятся 
следующие: всеобщность права на со-
циальное обеспечение; социальная 
дифференциация с учетом вредности 
и тяжести труда, природно-климатиче-
ской зоны приложения труда, специфи-
ки статуса работающих лиц, режима 
труда, продолжительности трудового 
стажа, состояния здоровья и других 

обстоятельств; гарантированность, то 
есть охват всех существующих соци-
альных рисков, угрожающих населе-
нию потерей средств к существованию; 
соотношение выплат по социальному 
обеспечению с бывшим заработком 
(доходом) [19, с. 303]. Т.М. Миронова 
справедливо отмечает, что на основе 
норм права социального обеспечения 
должно осуществляться определение 
обязательных параметров выполне-
ния социальных обязательств госу-
дарством (в части установления видов 
и объемов обеспечения) [20, с. 13].  
В связи с этим следует констатировать, 
что в современных условиях принци-
пы права социального обеспечения 
призваны способствовать реализации 
функции социального регулятора бла-
гополучия человека и общества. По 
мнению И.М. Мерзляковой, под со-
циальными регуляторами следует по-
нимать совокупность мероприятий 
по благоустройству процессов, на-
правленных на формирование и под-
держание благоприятных социальных 
условий, в которых возможно эффек-
тивное распределение социальных 
благ для наиболее полной реализации 
потребностей и интересов субъектов 
на разных уровнях жизнедеятельности  
[21, с. 179]. Анализируя правовые ос-
новы социального обеспечения и соци-
ального обслуживания в современных 
условиях, Л.П. Шумная констатирует, 
что социальное обеспечение имеет 
огромное значение для благосостояния 
граждан, работников, их семей и всего 
общества в целом. Право на социаль-
ное обеспечение является одним из 
фундаментальных социально-экономи-
ческих прав человека, реализация кото-
рого приводит к согласию в обществе, 
является основой социального мира, 
также дает возможность участвовать в 
жизни общества всем группам населе-
ния. Для развития гарантий реализации 
этого права необходимо определить 
основные направления совершенство-
вания законодательства в этой сфере 
[22]. Заслуживает на внимание мнение 
М.Н. Шумило, который подчеркивает, 
что принципы пенсионного обеспе-
чения должны не только определять 
действующие правовые положения, но 
и выполнять прогностическую функ-
цию, указывая на пути развития как 
законодательства, так и науки права 
социального обеспечения в целом и 



LEGEA ŞI VIAŢA
IULIE 201582

пенсионного обеспечения в частности 
[23, с. 116]. Логично обоснованная 
точка зрения Е.В. Москаленко, что с 
активизацией рыночной экономикой 
темпов развития, с коренным обнов-
лением законодательства принципы 
общеобязательного государственного 
социального страхования постепенно 
набирают своей новой формы и содер-
жания. В них отражается мера направ-
ленности государства на помощь своим 
гражданам, стремление к гуманности 
и состраданию. Эти принципы нашли 
легальное закрепление в действующем 
законодательстве Украины, что в целом 
является признаком достаточно разви-
той и совершенной правовой системы 
государства [24, с. 284]. Мы поддержи-
ваем позицию А.Л. Благодир, что от-
раслевые принципы права социального 
обеспечения должны базироваться на 
основополагающих принципах соци-
ально-экономических прав человека, 
закрепленных в международных нор-
мативных документах, и их развитие в 
будущем будет совершенствоваться по 
мере совершенствования законодатель-
ства в сфере социального обеспечения 
[25, с. 87–88]. Нам импонирует мнение 
А.А. Казанчана, что необходимо соз-
дать понятную, эффективно действу-
ющую систему организационно-право-
вых гарантий реализации принципов 
права социального обеспечения в прак-
тической плоскости. Следует опреде-
лить способы, механизмы их обеспе-
чения, реализации, круг ответственных 
субъектов, ответственность за ненад-
лежащее исполнение (неисполнение) 
своих обязанностей [26, с. 126]. 

Выводы. Вышеизложенное по-
зволяет сделать следующие выводы: 
принципы права социального обеспе-
чения Украины – это гуманистически 
направленные основополагающие 
идеи, что воплощены в социально-
обеспечительном законодательстве, 
с целью реализации человеком как 
основной социальной ценности го-
сударства социально-экономических 
прав и интересов. Систему отраслевых 
принципов права социального обеспе-
чения по содержанию и способу рас-
пространения можно условно класси-
фицировать на общеотраслевые прин-
ципы права социального обеспечения 
и внутриотраслевые (подотраслевые, 
институциональные). Общеотрасле-
вые принципы права социального обе-

спечения – это принципы, на которых 
основываются все нормы этой отрасли. 
Внутриотраслевые (подотраслевые; 
институциональные) – это принципы, 
содержащие общие принципы, на ко-
торых основываются нормы отдель-
ных подотраслей и институтов права 
социального обеспечения (пенсионное 
обеспечение, социальное страхование, 
социальное обслуживание и др.). Учи-
тывая современные тенденции станов-
ления социальной политики государ-
ства, к общеотраслевым принципам 
права социального обеспечения сле-
дует отнести следующие: принцип гу-
манизма как основополагающей идеи 
социального обеспечения; социальное 
государственное гарантирование права 
каждого на социальное обеспечение; 
реализация государственно-правовых 
стандартов и гарантий социального 
обеспечения на достойном жизненном 
уровне; справедливая дифференциация 
видов социального обеспечения; соци-
ально-правовая обоснованность предо-
ставления социального обеспечения; 
сочетание законодательного и договор-
ного определения видов социального 
обеспечения; государственное поощре-
ние добровольных форм социального 
обеспечения и благотворительности; 
обеспечение эффективной судебной 
и внесудебной защиты от нарушения 
права на социальное обеспечение. 
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ПРИНЦИПА ДЕМОКРАТИЗМА В ПРАВЕ
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Summary
The article establishes a philosophical and legal understanding of democracy as a 

principle with an ontological basis for democracy in the law. It identifies the fundamental 
features of democracy. It considers the correlation between democracy, the state, the 
law, civil society, the fundamental rights and freedoms of a person, the rule of law and 
the principle of democracy. Democracy is viewed as a government of the people, who 
delegate some of its powers to the state and retains the inalienable right to participate in 
the governance process to form a view on the law that reflects the basic ideas, desires and 
values of people and manifests itself in the form of human rights and freedoms.

Key words: democracy, civil society, law, legitimacy, state, will of the people, 
lawfulness, principle of democracy.

Аннотация
В статье выясняется философско-правовое понимание демократии как онтоло-

гической основы принципа демократизма в праве. Определяются основополагаю-
щие признаки демократии. Рассматривается взаимосвязь демократии, государства, 
права, гражданского общества, основных прав и свобод человека, правопорядка и 
принципа демократизма. Демократия рассматривается как власть народа, который 
делегирует государству часть своих полномочий и сохраняет за собой неотъемле-
мое право участвовать в процессе государственного управления, формирует пред-
ставление о праве, которое отражает основополагающие идеи, желания и ценно-
сти людей и проявляется в виде прав и свобод человека.

Ключевые слова: демократия, гражданское общество, право, легитимность, 
государство, воля народа, правопорядок, принцип демократизма.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях в Украи-

не происходит формирование социаль-
ного, правового, демократического го-
сударства. Следовательно, понимание 
демократии предполагает не только ле-
гитимность государственной власти, т. 
е. участие народа в формировании орга-
нов государственной власти и осущест-
влении контроля за их деятельностью, 
но и охрану прав и свобод человека и 
гражданина. В основе демократии ле-
жит признание человека высшей соци-
альной ценностью, неотчуждаемость и 
нерушимость его основополагающих 
прав и свобод. Таким образом, задача 
принципа демократизма в праве заклю-
чается не только в закреплении в праве 
воли народа, предоставлении граждан-
скому обществу больших возможно-
стей, но и в реализации и обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина 
путем их утверждения в нормах права.

Цель статьи – выделение фило-
софско-правовых признаков демокра-
тии как онтологической основы прин-
ципа демократизма в праве, а также 
определение взаимозависимости наро-
довластия, демократии, гражданского 

общества, правопорядка, прав и свобод 
человека и гражданина.

Изложение основного матери-
ала исследования. Демократия как 
общественно-политическое явление 
прошла сложный и длительный путь 
многовекового развития. Исторически 
демократия имеет много типов, форм, 
особенностей проявления. Существу-
ющие учения о демократии свидетель-
ствуют о том, что она является одним 
из методов организации и осуществле-
ния политической власти, функциони-
рования политической системы, раз-
новидностью политического режима, 
государственно-политического устрой-
ства, государственного строя, полити-
ческим мировоззрением, ценностью, 
процессом, орудием общественных сил 
для проведения своей политики и т. д.  
[9, с. 114–115].

Демократия является многоаспект-
ным явлением. Сегодня в обществен-
ном мнении с демократией ассоцииру-
ются многие ценности человека – на-
родовластие, индивидуальные права 
и свободы человека, плюрализм, сво-
бода, право голоса, справедливость, 
гласность, общее благо и тому подоб-
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ное. Чтобы приблизиться к сущности 
демократии следует проанализировать 
ее понятие и основополагающие при-
знаки во взаимосвязи с государством, 
гражданским обществом, правом, за-
коном и т. д.

Понятие «демократия» в юридиче-
ской науке определяют как народовла-
стие или власть народа, его связывают 
с правами человека, свободой и равен-
ством граждан [7, с. 331]. Ю. Шемшу-
ченко считает, что демократическое 
государство постоянно, всесторонне и 
полно выражает волю народа. Под ней 
ученый понимает как общую волю на-
рода, так и волю отдельных социаль-
ных групп, общностей и волю каждого 
отдельного лица – человека и гражда-
нина [18, с. 13]. Иными словами, де-
мократическим является государство, 
которое осуществляет власть народа по 
его воле и в соответствии с его волей.

Г. Мурашин определил демократию 
как форму организации общества, его 
государственно-политического устрой-
ства, основанную на признании народа 
источником власти, последовательном 
осуществлении принципа равенства и 
свободы людей, их реального участия 
в управлении делами государства и 
общества [8, с. 61–62].

М. Цвик считает, что демократия – 
это форма такого государства, которая 
основана на осуществлении народовла-
стия путем обеспечения широких прав 
и свобод граждан и их участия в форми-
ровании и функционировании полити-
ческой власти и контроля за ее деятель-
ностью. Демократия является способом 
формирования и осуществления воли 
народа. Народовластие является смыс-
лом демократического государства, а 
демократия – его внутренней формой, 
в отличие от форм правления и государ-
ственного устройства, которые характе-
ризуют форму государства извне. Поэ-
тому М. Цвик предлагает рассматривать 
демократию в трех аспектах: как форму 
государства, как принципы организации 
государственной власти и как разновид-
ность политического режима [16, с. 99].  
О. Скакун рассматривает демократию 
как политическую организацию власти 
народа, при которой обеспечиваются 
равное участие всех граждан в управ-
лении государственными и обществен-
ными делами; выборность основных 
органов государства; законность в функ-
ционировании субъектов политической 

системы общества; обеспечение прав и 
свобод человека в соответствии с меж-
дународными стандартами [11, с. 148].

Таким образом, в юридической на-
уке демократию рассматривают как 
форму организации общества, форму 
организации и осуществления полити-
ческой власти народа, форму органи-
зации и функционирования политиче-
ской системы, форму государственного 
устройства, разновидность политиче-
ского режима, формы правления. Де-
мократию также связывают с правами 
и свободами человека, принципами 
справедливости, равенства, свободы, 
гуманизма, верховенства права и т. п.

В основе демократии лежит про-
цесс легитимации государства и го-
сударственной власти народом. Госу-
дарство в условиях демократии пре-
вращается в инструмент обеспечения 
общественной воли и общественных 
потребностей. В демократическом го-
сударстве не только власть существует 
для народа, но и сам народ является 
властью, народное благо осуществля-
ется не только для народа, но и через 
народ. В этом смысле фундаментом 
демократии выступает народовластие, 
которое определяется как принадлеж-
ность всей общественной власти, в 
том числе государственной, народу, 
свободное осуществление народом 
этой власти в соответствии с его су-
веренной волей в интересах как всего 
общества, так и каждого человека. По-
этому главной предпосылкой утверж-
дения демократии есть народовластие  
[3, с. 39–40]. 

Легитимация как процесс при-
знания власти справедливой непо-
средственно связан с народным воле-
изъявлением. Важным аспектом этого 
процесса является формализация воли 
народа, предоставление ей общеобя-
зательности. Это касается и важных 
политических решений государствен-
ной власти, которые приобретают ле-
гитимность только при условии, если 
граждане принимают непосредствен-
ное участие в их принятии [6, с. 233]. 
Иными словами, легитимация является 
постоянным процессом народовластия, 
который не завершается на стадии де-
легирования властных полномочий, 
а предполагает право и возможность 
граждан принимать непосредственное 
участие в принятии важных право-
вых и политических решений, а также 

контролировать процедуру реализации 
принятых решений [9, с. 272].

Демократия является сложным яв-
лением социокультурного бытия, по-
стоянной философской, правовой и 
политологической категорией и в кон-
це основной парадигмой гражданско-
го общества и правового государства. 
Только демократическое государство 
может обеспечить необходимые усло-
вия для существования гражданского 
общества, и только гражданское обще-
ство способно поддержать демократи-
ческое государство. Только в демокра-
тическом государстве с развитым граж-
данским обществом достигается ба-
ланс во взаимоотношениях государства 
и общества [9, с. 116]. Таким образом, 
демократия успешно функционирует 
в условиях развитого гражданского 
общества, а гражданское общество, в 
свою очередь, является неотъемлемым 
признаком демократии.

Весомым фактором демократиза-
ции общественной жизни, становле-
ния гражданского общества, провоз-
глашения власти народа, построения 
демократии в целом является право. 
Демократия может эффективно функ-
ционировать только при установлении 
эффективных правовых связей, провоз-
глашении и реализации принципа вер-
ховенства права. Демократия формиру-
ется на основании общественных от-
ношений, право является регулятором 
общественных отношений, а значит, 
демократия формируется с помощью 
права. Право составляет содержание 
демократии, а демократия является 
формой, способом существования и 
реализации права.

Современное правопонимание рас-
сматривает право как меру свободы и 
равенства, отражает господствующие 
представления о справедливости и по-
требности общественного развития. 
Таким образом, право является продук-
том, выражением интереса общества, 
которое в правовой сфере выступает в 
виде «народа». Главной функцией за-
конодателя как официального предста-
вителя народа является формализация 
права в законе, то есть создание такого 
нормативного поля, которое отвечало 
бы интересам и потребностям народа 
(причем по двум причинам: через пред-
ставительную природу законодателя и 
собственную природу права) [4, с. 497]. 
Если функционирование демократии 
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зависит не от права, а от государства, то 
тогда существенно изменяется и содер-
жание демократии, поскольку в таком 
случае, вместо реальной демократии, 
происходит построение «управляемой 
демократии», в которой государство 
отделено от народа, в которой госу-
дарство, а не народ, решает, что можно 
делать, а что нет. Вследствие этого про-
исходит формирование демократии, в 
которой принцип верховенства права 
заменяется принципом «верховен-
ства государства», что является ничем 
иным, как разрушением демократиче-
ской идеи, ее содержания, искажением 
демократических институтов и, в кон-
це концов, ее превращением в одну из 
форм авторитаризма [3, с. 42–43].

Сегодня особое значение для по-
нимания сущности демократии приоб-
ретает роль прав и свобод человека и 
гражданина, необходимость их всесто-
роннего обеспечения и защиты. Уче-
ные считают, что понимание демокра-
тии не ограничивается легитимностью 
власти, а предполагает соблюдение 
прав и свобод граждан.

Демократия гарантирует граж-
данам те основные права и свободы, 
которые недемократический строй 
предоставить не может. Демократия 
является формой организации и функ-
ционирования политической системы, 
при которой существуют равные воз-
можности для осуществления прав и 
свобод каждого члена общества; ее со-
держание составляют права и свободы 
человека, равенство, справедливость 
[5, с. 225].

А. Георгица и Н. Шуклина отме-
чают, что объективное развитие де-
мократии привело к тому, что к при-
знакам демократии сегодня относят 
принципы, которые являются осново-
полагающими для любого правового 
государства (приоритет прав челове-
ка и гражданина, конституционное 
ограничение государственной власти, 
верховенство права и т. д.) [1, с. 50].  
В основе демократии лежат такие 
принципы, как равенство и свобода 
граждан, невмешательство государства 
в деятельность гражданского общества, 
приоритет индивидуальных интересов 
личности и защита от посягательств со 
стороны государства, свобода слова, 
возможность граждан участвовать в 
делах общества, верховенство права и 
т. п. Эти принципы в совокупности соз-

дают условия для развития личности, 
гражданского общества и государства 
[15, с. 35]. Это, в свою очередь, сви-
детельствует о соотношении понятий 
«правовое», «демократическое» и «со-
циальное» государство и отнесение к 
сущностным признакам одного поня-
тия свойств другого.

Весомым признаком демократии 
является конституционное закрепление 
прав, свобод и обязанностей человека и 
их реальная гарантированность. Пра-
ва и обязанности в демократическом 
обществе устанавливаются на основе 
равенства всех перед законом. Равен-
ство прав и свобод человека связано 
с целенаправленной деятельностью 
государства на обеспечение сочетания 
свободы одного человека со свободой 
всех и каждого. Предпосылкой этого 
является то, что ни одно право челове-
ка не может считаться «подаренным» 
государством. Все конституционные 
права неотчуждаемы, а значит, не мо-
гут быть ни сужены, ни отменены и 
в то же время выступают пределами 
государственной власти [4, с. 501]. Га-
рантия основных прав и свобод чело-
века предполагает, что они существуют 
независимо от государства, не могут 
быть отменены законодателем или из-
бранным большинством. Граждане де-
мократического государства берут на 
себя общественные обязанности для 
того, чтобы укрепить свои права. В то 
же время государство должно не только 
декларировать основные права челове-
ка, но и гарантировать их [5, с. 234].

Итак, демократия осуществляется 
через реализацию и обеспечение за-
щищенных законом демократических 
прав и свобод человека. Демократи-
ческое государство призвано обеспе-
чить весь комплекс прав человека, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством. Реализация и обеспе-
чение всего комплекса прав и свобод 
человека является главной формой 
осуществления демократии [4, с. 499]. 
Следовательно, ведущая роль в осу-
ществлении демократии принадлежит 
утверждению прав и свобод человека и 
гражданина, их защищенности, а также 
функционированию системы органов 
государства на основе демократиче-
ских принципов.

Одним из главных признаков демо-
кратии, характерным для всех ее форм 
и концепций, является соблюдение 

закона. Принятие закона означает не 
только то, что он является санкциони-
рованным государством, но и то, что он 
выражает общую волю. Это означает, 
что, принимая законы, государство не 
просто закрепляет свои идеи (мысли), 
которые приобретают статус общеобя-
зательных и санкционированных госу-
дарством норм (правил поведения), но 
и должно выдавать такие предписания, 
которые отражали бы содержание об-
щей воли народа. Последнее требова-
ние реализуется благодаря принципам 
равенства и участия в законодательстве. 
Принцип равенства означает, что за-
коны должны быть одинаковыми для 
всех. Субъекты, действия и отноше-
ния которых регулируются законами, 
должны быть равными в своих правах, 
то есть для того, чтобы закон отражал 
общую волю, он должен быть равным  
[3, с. 107–108]. Равенство всех перед 
законом (право на равную защиту зако-
ном) является фундаментальной осно-
вой любого справедливого и демократи-
ческого общества. Демократия не может 
гарантировать одинакового уровня для 
всех. Однако при любых обстоятель-
ствах государство не должно порождать 
дополнительного неравенства, оно обя-
зано поступать справедливо со всеми 
своими гражданами [5, с. 235].

Демократия нуждается в эффек-
тивном механизме взаимодействия 
государства с институтами граждан-
ского общества, ограничении государ-
ственной власти правами и свободами 
человека, их закреплении в законо-
дательстве. Это составляет сущность 
принципа демократизма в праве, ко-
торый предусматривает участие граж-
дан в обеспечении широты, стойкости 
и гарантированности прав и свобод 
человека и гражданина, отыскание 
наиболее оптимальных путей реше-
ния конфликтов между государством 
и обществом. Принцип демократизма 
предполагает, что государство, с одной 
стороны, должно создать условия для 
участия населения в управлении дела-
ми государства, а с другой – закрепить 
в юридических нормах права и свобо-
ды человека и гражданина.

Принцип демократизма заключа-
ется в том, что в основе права должны 
лежать общие блага. Законы должны 
выражать волю и интересы подавляю-
щего большинства общества. Демокра-
тизм предполагает участие населения в 
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формировании этой воли, закрепление 
ее в процессе правотворчества, макси-
мальный учет общественного мнения 
на всех этапах этого процесса, осу-
ществление правотворческих полно-
мочий и действий непосредственно 
населением или через представителей 
в органах государственной власти и 
местного самоуправления, демокра-
тические процедуры разработки, об-
суждения, принятия и обнародования 
правотворческих решений. Философ-
ско-правовое исследование признаков 
демократизма как принципа права дает 
возможность также утверждать, что он 
предусматривает расширение правово-
го статуса человека, гарантию и защиту 
его основных прав и свобод.

Выводы. Учитывая вышеуказан-
ные признаки, которые наиболее полно 
отражают сущность демократии, по-
нятие демократии следует определить 
как власть народа, который делегирует 
государству часть своих полномочий 
и сохраняет за собой неотъемлемое 
право участвовать в процессе госу-
дарственного управления, формирует 
представление о праве, которое отра-
жает основополагающие идеи, жела-
ния и ценности людей и проявляется в 
виде прав и свобод человека. Следова-
тельно, демократия является не только 
способом управления государством, 
но и выступает формой, способом 
существования и реализации права. 
Принцип демократизма в праве в таком 
случае предусматривает, что законода-
тельство должно адекватно отражать 
волю народа и закреплять в юридиче-
ских нормах права и свободы человека 
и гражданина.
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