
СОДЕРЖАНИЕ
Дмитрий АНДРЕЕВ. Методологические 
принципы исследования процесса 
социально-правовых коммуникаций 3

Елена АНДРЕЕВА. Понятие и способы 
управления рисками в договорных 
обязательствах в гражданском праве 7

Диана АНТИПЕНКО. Организационно-правовое 
обеспечение информационной безопасности 
жителей сельской местности в Украине 
(телекоммуникационный аспект) 11

Владимир БАБЕНКО. К проблеме определения 
принципов построения органов публичной власти 
в современном демократическом государстве 15

Татьяна БАБКОВА. Особенности обеспечения 
социальных прав человека и гражданина 
Конституционным судом Украины 19

Дмитрий БЕЗЗУБОВ. Трансформация 
административной нормы права 
в нормативных актах общественной безопасности 23

Юрий БЕЛИКОВ. Кадровый отбор 
как фактор совершенствования деятельности 
негосударственных охранных организаций 
по противодействию преступности 27

Никита БЕРНАЦКИЙ. Особенности права 
собственности на жилье территориальной общины 30

Игорь БИЛИЦА. Проблемы профессиональной 
деформации работников прокуратуры 33

Наталья БОКАЛО. Формирование идеи равенства 
в праве: философско-правовое измерение 38

Николай БОРТУН. Органы прокуратуры 
Украины во время Второй Мировой войны 41

Елена БОЧАН. Моделирование безопасности 
лиц нотариальной деятельности 44

Ася БРИЖАК. Характеристика социально-
экономических факторов совершения краж, 
соединённых с незаконным 
проникновением в жилище 47

Лариса БРЫЧ. Типы соотношения составов 
преступлений с совместными признаками 51

Anton BULYNA. Local government on the basis 
of Poland, Slovakia, Hungary and Romania 55

Анна ВЛАСОВА. Институт примирения 
в уголовном судопроизводстве Украины: 
историко-правовой аспект 59

Наталья ВОРОПАЕВА. Международные аспекты 
правового регулирования надзора и контроля 
над соблюдением законодательства 
об охране труда в Украине 63

Марина ГАЛИЙ. Значение опыта А. С. Макаренко 
для перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей в современных условиях 67

Виктория ГАТРИЧ. Перспективы 
конвергентного телевидения в Украине 70

Евгений ГЕТЬМАН. Вступление в силу 
подзаконных нормативно-правовых актов органов 
исполнительной власти: перспективы развития 74

Людмила ГОЛЯК. Институт муниципального 
омбудсмана Республики Болгария 77

LEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova
Certifi cat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin
Hotărîrea nr. 61
din 30.04.2009

Reconfirmare prin Hotărîrea nr.146 din 27 iunie 2013

Categoria C
Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de
Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată,  Institutul  de  Istorie,  Stat şi Drept  al  Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel Mare” a
MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” (Cahul),
Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru Haret”
(Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi),
Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991
Nr. 1/2 (265) 2014

Redactor-şef L. Arsene
Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, prof. univ. (Constanţa, 
România); A. Armeanic, doctor în drept, conf. univ.; 
V. Balmuş, doctor în drept; C. Bocancea, doctor în 
drept, prof. univ. (Iaşi, România); V. Bujor, doctor 
în drept, prof. univ.; A. Burian, doctor habilitat în 
drept; T. Capşa, doctor în drept; Gh. Costachi, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; I. Floander, doctor în 
drept (Constanţa, România); M. Gheorghiţă, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; Gh. Gladchi, doctor 
habilitat în drept; V. Guţuleac, doctor în drept, prof. 
univ.; V. Florea, doctor în drept, prof. univ.; V. Moraru, 
doctor în drept, prof. univ.; V. Naumov, redactor şef 
adjunct; V. Popa, doctor habilitat în drept, prof. 
univ.; V. Stratonov, doctor în drept, profesor (Herson, 
Ucraina).

Adresa redacţiei:
Casa presei, et. 5 – 512; 515

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD - 2012,
Republica Moldova

Tel.: 233 790; mob. 069190887;
234 132 (contabilitatea)

E–mail: publicare@legeasiviata.in.ua

Index: RM 77030

© Legea şi viaţa
Pagina web: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua



Мария КОРАБЕЛЬ. Специальная конфискация 
в законодательстве об уголовной 
ответственности Украины 148

Станислав КУХТИК. Сущность 
государства в условиях глобализации: 
теоретико-методологические основы 150

Татьяна КУЧЕР. Правовая природа доказательств, 
созданных при помощи компьютерных 
технологий в нотариальном процессе 154

Дмитрий ЛЕБЕДЕВ. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности Министерства 
народного здоровья и попечительства 
Украинской державы (1918 г.) 157

Надежда ЛЕВИЦКАЯ. Нормативно-правовые 
институты: современное состояние и тенденции 
развития в системе источников права Украины 161

Богдан ЛЕВКОВСКИЙ. Защита отдельных 
субъективных прав супругов при расторжении брака 164

Валерия МАЛЯРОВА. Выявление и раскрытие 
преступлений против нравственности 
в сфере половых отношений 168

Cветлана МАРЦЕЛЯК. Принципы прямого 
избирательного права и тайного голосования 
при выборах народных депутатов Украины 172

Наталья ПАДАДЫМЕНКО. Разграничение льгот, 
гарантированных работникам 
правоохранительных органов  176

Надежда ПЫЖ. Усовершенствование правового 
регулирования расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя на основаниях 
организационно-правового характера 179

Юрий ПОНОМАРЕНКО. Содержание 
в дисциплинарном батальоне военнослужащих – 
специальный вид лишения свободы 183

Aleksandra MRELA, Aleksandr SOKOLOV, 
Stanisłav IVANOV, Sergiy PRYLYPKO. 
Decision support systems – the help for 
vocational guidance of law graduates 187

Елена ПРОЩИНА. Зарубежная практика 
регулирования трудовых отношений 
с надомными работниками 191

Николай РИШНЯК. Принципы примирения 
и их влияние на формирование оснований права 
на решение трудових споров 195

Лариса ЧЕРНОЗУБ. Объективная сторона 
уклонения от отбывания наказания, 
не связанного с лишением свободы 198

Игорь ШАМРАЙ. Гуманизм как основополагающий 
принцип, определяющий содержание и назначение 
прав человека в деятельности милиции Украины 202

Лариса ШУМНАЯ. Актуальные вопросы 
реформы системы социальной поддержки  205

Кристина ГОРЕЦКАЯ. Эпистемология правовой 
социализации: философско-правовое измерение 81

Виктория ДОВГАНЬ. Обеспечение права 
на проведение мирного собрания. Остановка 
и прекращение проведения мирного собрания 85

Анна ДОНДИК. Документальные носители 
экономической информации как источник 
доказательств при расследовании 
преступлений в сфере экономики 88

Андрей ДРИШЛЮК. Система источников 
гражданского права украины: 
на пути трансформации 92

Olesya DYAKOVYCH. Crisis of state sovereighnty 
as a sabject of legal globalistics research 97

Наталья ДЯТЛЕНКО. Тенденции развития 
доктрины хозяйственного права Федеративной 
Республики Германии на современном этапе 99

Андрей ЕВСТИГНЕЕВ. Проблемы правового 
обеспечения экологической безопасности на стадии 
выдачи разрешений на осуществление операций 
с отдельными видами отходов в Украине 102

Роман ЕДЕЛЕВ. Правовые основы сотрудничества 
специализированных учреждений ООН 
по вопросам регулирования труда 107

Татьяна ЖАГОРНИКОВА. Деньги 
как предмет денежного обязательства 
в гражданском праве Украины 111

Елена ЖИДЕНКО. К вопросу характеристики 
правового режима пользования недрами 
в Украине – соглашений о разделе продукции 115

Александр ЖУРАВСКИЙ, Александр ДОЛГИЙ. 
Организационно-правовые аспекты деятельности 
Министерства доходов и сборов Украины 
в сфере предоставления налоговых консультаций 120

Юрий ЖУРИК. Социальная и экономическая 
природа отношений экономической конкуренции 124

Татьяна ЗБЫРАК. Административно-правовой 
механизм обеспечения права граждан 
на свободу мысли и слова в Украине 128

Михаил ИСАКОВ. Усовершенствование 
управленческих отношений, контролирующих 
органов в аспекте гарантирования 
прав субъектов хозяйствования 132

Руслан КОМИСАРЧУК. Осуществление 
законного права как обстоятельство, которое 
исключает преступность деяния: правовая природа 136

Андрей КОНДРАТЬЕВ. Понятие административно-
правового регулирования государственной 
статистики в Украине 141

Олеся КОНДЫК. Особенности обеспечения 
общественной потребности или необходимости в 
Украине за счет отдельных категорий имущества 144



IANUARIE 2014 3
LEGEA ŞI VIAŢA
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Национальной академии внутренних дел Украины

Summary
This article explains methodological principles, which allow us to investigate comprehensively the implementation process of social 

and legal communications. Analyzing the mechanisms of the rule of law as a subsystem of the legal community, the author pays special 
attention to legal and philosophical methodology of studying social phenomena using: laws of struggle of opposites, systematic and 
dialectical approaches, the transition of quantitative changes to qualitative changes from general to specific, etc. In addition, the work 
defines a set of factors needed to create the most efficient model of social and legal communications between the authorities and society.

Key words: social and legal communications, the authorities, community, communication process, communicative policy, social 
and legal communication models.

Аннотация
В статье рассматриваются методологические принципы, позволяющие всесторонне исследовать процесс реализации со-

циально-правовых коммуникаций. Проводя анализ механизмов функционирования правового государства как подсистемы 
правового общества, автор особое внимание уделяет философско-правовой методологии изучения социальных феноменов, 
используя: закон борьбы противоположностей, системный и диалектический подход, переход количественных изменений в 
качественные, от общего к частному и т.д. Кроме того, в работе определяется комплекс факторов, необходимых для создания 
наиболее эффективной модели социально-правовой коммуникации между властью и обществом. 

Ключевые слова: социально-правовые коммуникации, власть, общество, коммуникационный процесс, коммуникативная 
политика, модели социально-правовых коммуникаций.

Постановка проблемы. Слож-
ность и многогранность со-

временного информационного про-
странства обусловливает возникно-
вение разнообразных видов комму-
никаций, ее носителей, источников 
и каналов распространения. В то же 
время специфика социально-правовой 
коммуникации состоит в воздействии 
на процессы формирования правосо-
знания с целью гармонизации взаимо-
отношений власти и общества. Речь 
идет об особой функции государства, 
механизмом реализации которой явля-
ется государственная коммуникативная 
политика, направленная на создание 
благоприятных условий для установ-
ления государственно-общественного 
диалога. 

Актуальность темы исследова-
ния. Систематизация методологиче-
ских принципов исследования разных 
видов моделей социально-правовых 
коммуникаций необходима для опреде-
ления главных задач, которые возника-
ют в процессе налаживания взаимопо-
нимания между властью и обществом. 
Практический аспект структуризации 
моделей коммуникации не вызывает 
сомнения, ведь все они имеют схожий 
механизм реализации и основываются 
на закономерностях, общих даже для 
государств с различными культурны-

ми, правовыми и национальными при-
знаками, а действенность коммуника-
ционного процесса между властью и 
обществом во многом зависит от вы-
бора наиболее подходящей модели со-
циально-правовой коммуникации.

Состояние исследования. Осно-
вой научного понимания процесса ре-
ализации социально-правовых комму-
никаций власти и общества является 
методология исследования, сформиро-
ванная за весь период эволюционного 
развития общественно-правовых от-
ношений. Правовая методологизация 
побуждает к своевременному видо-
изменению подходов в оценке соци-
ально-правовых коммуникаций двух 
концептов – власти и общества. Эво-
люционная трактовка принципов при-
роды власти и общества принадлежит 
Аристотелю, Ж. Бодену, Г. Веберу, Т. 
Гоббсу, Дж. Локку, Н. Макиавелли, 
Ш. Монтескье, Платону, Ж.-Ж. Руссо, 
Цицерону и другими. Их исследования 
представляют научный методологиче-
ский фундамент обоснования теории 
власти как одной из составных частей 
обозначенной проблематики коммуни-
цирования.

Целью и задачей статьи является 
установление методологических прин-
ципов исследования разных видов мо-
делей социально-правовых коммуни-

каций, а также определение наиболее 
оптимальных моделей коммуникации 
власти и общества.

Изложение основного материала. 
Сфокусированным методологическим 
инструментом нашего научного поиска 
должна стать подчеркнутая многими 
исследователями правовой коммуни-
кации специфика правового государ-
ства как подсистемы правового обще-
ства. Причем, «правовое государство 
должно являться самоорганизованной 
системой, которая тяготеет к комму-
никативному балансу, взаимной ответ-
ственности и равенству» [7, с. 5]. Пре-
валирование института государства 
над институтом человека не гармони-
зирует коммуникативные связи, в то 
время как соблюдение прав личности 
и его инициативной потребности соз-
давать конструктивный, а не принуди-
тельный тип коммуникации становится 
выразительным признаком реального 
правового общества.

Философия взаимодействия власти 
и общества в научном контексте суще-
ствует как разнонаправленная пара-
дигма, стремящаяся к совместимости 
течений, идей и взглядов. Философ-
ско-правовое осмысление феномена 
общественно-правовой коммуникации 
государственной власти и общества 
является неотложной задачей обеспе-
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чения в Украине демократических пре-
образований. 

Методологическая основа представ-
ленного анализа базируется на том, что 
социально-правовое взаимодействие 
власти и общества – это основополага-
ющий принцип, имеющий междисци-
плинарный характер. В общей палитре 
бытия государственная власть возника-
ет целостным явлением, а ее исследо-
вание в методологическом отношении 
формируют не только юриспруденция, а 
и логика, политология, социология, пси-
хология, коммуникативистика, паблик 
рилейшнз и другие науки.

Кроме теоретической базы, мето-
дологическую основу исследования 
представляют философские законы 
единства борьбы противоположностей 
(анализ конфронтационных моделей 
негативного взаимодействия власти 
и общества, формы оппозиционных 
противостояний ко всем без исключе-
ния правительственным инициативам 
и прочее); переход количественных 
изменений в качественные (стрем-
ление к замене громких лозунгов на 
реальные качественные изменения в 
государстве; обеспечение диалога от-
носительно концептуальных подходов 
в деятельности власти); отрицания (по-
зиционирование методов «вражеской» 
коммуникации как безосновательной, 
возражение регулирования обществен-
ных отношений исключительно госу-
дарственными технологиями). 

Исходными положениями исследо-
вания социально-правовых коммуни-
каций считаем применение различных 
методологических подходов, среди 
которых следует выделить диалекти-
ческий, который дает возможность 
проанализировать проблемы социаль-
но-правовой коммуникации власти и 
общества, совершенство и несовершен-
ство механизмов ее обеспечения и пути 
преодоления деформированных образов 
коммуникативного взаимодействия. Аб-
страгируясь от экстраполяций всех ис-
следовательских идей, позволим себе 
замечание как предварительный вывод: 
вся система методологических принци-
пов анализа функционирования госу-
дарственной власти эволюционирует к 
трансформированию государственно-
властного механизма во взаимодействие 
с обществом, в котором культивируется 
примат человека, защита и охрана его 
законных прав и интересов. 

Это объективно имеющаяся осно-
ва, которая методологически созвучна 
с самым важным конституционным 
принципом: единым источником го-
сударственной власти является народ. 
Концептуализация названного положе-
ния принадлежит Г. Веберу, который 
упрочил дуализм понятий «господство 
– покорение». Исследователь методом 
сопоставления (сравнения) соотносит 
власть с контролем, распределением 
ресурсов и способностью учитывать 
интересы социума. Последнее положе-
ние и определяет путь к выдвижению 
оригинальных государствообразую-
щих идей, в которых взаимодействие – 
базовое понятие существования власти 
в социуме. 

Конструкт взаимодействия и вза-
имозависимости власти и общества 
впервые на уровне идей прослежи-
вается в теоретических суждениях Т. 
Джефферсона. Только участие каждого 
гражданина в управлении страной, его 
привлечение к управлению народными 
делами позволяет говорить о государ-
ственно-общественном «союзе». Затем 
идея сотрудничества власти и обще-
ства приобретала свое новое развитие в 
ХІХ ст., когда появились первые формы 
общественной коммуникации, которые 
стали достижением философии в ин-
терпретации властного сотрудничества 
с разными слоями общества. 

Эта стратегически смоделирован-
ная роль была определена А. де Токви-
лем на основе наблюдений за деятель-
ностью американской власти. Таким 
образом были выделены признаки 
«общественного договора» в комму-
никации власти и общества, а также ее 
концептуального средства – консенсуса 
«базовых слоев общества с его прави-
телями для реализации и соблюдения 
определенных ценностей» [8, с. 207].

М. Вебер пошел дальше в своих 
наблюдениях, выстроив концепцию, 
определяющую тезисы философского 
закона единства борьбы противопо-
ложностей: власть не является принад-
лежностью индивидов, а существует в 
отношениях между ними; власть долж-
на определяться в сроках достоверно-
сти; власть всегда против кого-то, она 
предполагает конфликт и действия во-
преки интересам людей [1, с. 114].

В начале ХХ ст. власть уже тракту-
ется не только как атрибут государства, 
так как исчезает ее зависимость от по-

следнего. В этом феномене П. Барах, М. 
Барац, Р. Даль, Г. Лассуелл, С. Льюкс, 
Ч. Мерриам усматривают асимметризм 
субъект-объектных отношений. Задача 
построения новой философии социаль-
ного взаимодействия власти и общества, 
призванная победить «хаотичные дви-
жения цивилизации», ныне осмыслива-
ется руководящими аналитиками мира 
– Г. Алмондом, Р. Далем, К. Дейчем, К. 
Поппером, Дж. Фридманом, Ф. Фукуя-
мою, С. Хантингтоном и другими.

Построение инновационной моде-
ли привлечения адекватных ситуации 
механизмов социально-правовой ком-
муникации власти и общества реаль-
но проектируется с учетом появления 
новых идеологий. А именно: коммуни-
кационной, информационной и муль-
тимедийной рефлексий, современных 
коммуникационных форм организации 
гражданского общества (блогосфера, 
социальные сети, флешмобинг и про-
чие) с целью преодоления неэффектив-
ности имеющегося общественного до-
говора, высокой вероятности социаль-
ного недовольства, непредусмотрен-
ной социальной мобильности в связи 
с повышением роли высокотехничных 
средств коммуникативного примене-
ния [10, с. 179].

Идя от общего к частному, считаем 
необходимым обратиться к устоявшим-
ся взглядам на общественный договор. 
Теория общественного договора – это 
социально-философская концепция, 
которая трактует гражданское обще-
ство как результат сознательного акта 
конвенции относительно таких соци-
альных феноменов, как закон (и право 
в целом) и государство (властные отно-
шения в целом). Необходимо отметить, 
что Ж.-Ж. Руссо одним из главных 
элементов общественного договора 
называет гражданскую зрелость, кото-
рая формирует понимание указанных 
выше проблем конфликтогенности в 
обществе. Такие же конструктивные 
замыслы общественного договора 
сформированы французским социоло-
гом А. Сен-Симоном в работах «Орга-
низатор», «Новое христианство». 

Новоевропейская культура насчиты-
вает два подхода к теории общественного 
договора. Первый состоит в консерватиз-
ме, который интерпретирован на основа-
нии идеи «добровольного ограничения 
индивидуальной свободы через пере-
несение естественного права индивидов 
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на государство ради предотвращения 
«войны всех против всех» у Гоббса; к бо-
лее мягкой парадигме перенесения лишь 
некоторой части естественного права на 
структуры власти у Локка. 

Второй подход назван радикаль-
ным – «от модели гармоничного об-
щества как такового, объединяющего 
интересы индивидуально «счастли-
вого человека» и счастливого «цело-
го» у Спинозы; к пониманию народа 
как единственного суверена власти, 
а «просвещенного правителя» как га-
ранта реализации естественного пра-
ва [3, с. 729].

Типы социально-правовой комму-
никации и разновидности ее механиз-
мов в действиях власти и гражданского 
общества вызревают на основе трех 
систем организации их взаимоотноше-
ний: это принятия (подчинения) в отно-
шениях с властью; противостояние и 
индифферентность. Государственная 
власть и правовое общество с учетом 
каждого из видов взаимодействия на-
ходят свои конструктивы на этапе фор-
мирования взаимоотношений, функци-
онирование правового государства в 
освоении «правового идеала», который 
можно достичь лишь в процессе соци-
ально-правовой коммуникации. 

Однако такой процесс познания ос-
новывается на применении системного 
метода, благодаря которому само явле-
ние взаимодействия власти и общества 
программирует оценку системы связей 
в целостном контексте исследования 
власти как инструмента формирования 
зрелого гражданского общества, и нао-
борот – влияния общества на формиро-
вание власти. Лишь комплексные оцен-
ки целостного и постоянного развития 
сотрудничества на всех направлениях 
взаимоотношений двух институтов 
могут спрогнозировать эволюционный 
прогресс или их (хотя бы одного из 
них) разрушительное действие. При-
чем в социально-правовой коммуника-
ции социум действует как субъект и как 
объект государственной власти. Обще-
ство, в зависимости от уровня право-
вой культуры, влияет на регулирова-
ние своих и властных интересов через 
выборы, референдумы, общественное 
вето, а также через деятельность по-
литических партий, общественных ор-
ганизаций и другие демократические 
процедуры. Основным инструментом 
реализации общественно-властных 

идей опять же выступает социально-
правовая коммуникация.

Власть владеет приоритетом созда-
вать первоосновы бытия, определять 
и организовать образ человеческого 
существования, причем за властной 
деятельностью «прочитывается» уро-
вень обеспечения справедливости в 
организации взаимодействия власти 
и общества. Собственно, «первона-
чально власть и призвана олицетво-
рять идеальный тип бытия. Выступая 
универсальным явлением, государ-
ственная власть должна упорядочивать 
и организовывать взаимодействие с 
обществом, влияя на правовую реаль-
ность на основе принципов свободы и 
равенства и обеспечивать верховенство 
права» [9, с. 241]. 

«Право, – по мнению М. ван Хоека, 
– это лишь одна из многих социальных 
систем. Чтобы функционировать в об-
ществе, которое оно регулирует, право 
должно отвечать и другим системам. 
Правовая система не может работать, 
если она не учитывает основные прин-
ципы экономики, политики, морали … 
поскольку существует прямая связь 
между правовыми и другими система-
ми, особенно моралью» [11, с. 220].

Цитируя Кельзена, Марк ван Хоек 
развивает мысль таким образом: «Ми-
нимальная степень действенности, как 
один из критериев определения права, 
привычно видится в требовании того, 
чтобы правила той или другой право-
вой системы широко использовались 
на практике» [5, с. 397]. Затем, утверж-
дает М. ван Хоек, право основывается 
на коммуникации между субъектами 
права. Второй методологически цен-
ностный принцип социально-право-
вой коммуникации, сформированный 
М. ван Хоеком, заключается в том, 
что «право устанавливает рамки для 
человеческого взаимодействия и ком-
муникации. Более того, оно создано и 
развивается через коммуникацию [5, 
с. 376]». Третий тезис, который имеет 
методологическую ценность для ис-
следования взаимодействия власти и 
общества, – это то, что определяет путь 
и указывает механизмы воплощения 
идеи коммуникации: «достижение кон-
сенсуса относительно ценностей через 
перманентную открытую и свободную 
коммуникацию становится все более 
значащей альтернативой «абсолютным 
истинам», провозглашенным ранее го-

сподствующими идеологиями или ре-
лигиями» [5, с. 376-377].

Российский профессор А. Поляков 
объективно заметил, что право так или 
иначе связано со взаимопониманием, а 
значит – с идеей свободы и справедли-
вости, которая не является абсолютно 
новым тезисом. Новым в науке счи-
тается подход, который репрезентует 
образ установления в праве того, что 
является объединяющим началом, 
предложенный профессором права и 
юриспруденции М. ван Хоеком в рабо-
те «Право как коммуникация» [6]. 

В свою очередь представитель 
украинской научной школы О. Вы-
соцкий апеллирует к надлежащему 
уровню субъекта признания власти, 
творческого, готового к диалогу. Пред-
убежденно настроенный к власти субъ-
ект, готовый к необоснованным «подо-
зрениям в непорядочных намерениях, 
заставляет искать скрытую причину, 
полезные мотивы и смыслы появления 
подобного рода интерпретаций, в кон-
це концов, не достигает поставленной 
цели» [2, с. 191].

Однако указанное взаимодействие 
личности и власти, как и жизнь обще-
ства в целом, состоит не только из 
функционирования структур и инсти-
тутов, это, прежде всего, «взаимоотно-
шения людей – их противостояние, со-
гласие или сосуществование». Вторая 
существенная деталь в механизме взаи-
модействия – это то, что любая полити-
ка не может быть подчиненной едино-
му постоянному курсу. В значительной 
мере она является реакцией на возни-
кающие кризисные ситуации. Третья 
особенность – это то, что политическое 
в общественном бытии не является 
первоначально базовым. Четвертая 
определяющая методологическая де-
таль в перечне феноменов, которые 
влияют на действенность взаимодей-
ствия власти и общества средствами 
социально-правовой коммуникации, 
является доминирующая «концепция 
власти». Справедливым в этом случае 
есть постулат: властные смыслы не мо-
гут быть произвольно заданными, как и 
не могут они осуществляться вне опре-
деленного социально-политического 
контекста» [4, с. 29-40].

Приведенный перечень методоло-
гических основ в определении дей-
ственных путей взаимодействия власти 
и общества логически дополняется, по 
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нашему мнению, особенностями отбора 
моделей социально-правовой коммуни-
кации, которые лежат в основе эффек-
тивного государственного управления. 
Коммуникация должна быть потребно-
стью обеих сторон взаимодействия.

Выводы. На основе, прежде все-
го, диалектического, а так же других, 
описанных выше методов анализа со-
циально-правовых коммуникативных 
связей, попробуем сформулировать 
основные требования к коммуникаци-
онным моделям, необходимым для до-
стижения наиболее действенного диа-
лога власти и общества. На наш взгляд, 
комплекс коммуникационных моделей 
обязательно должен учитывать следу-
ющие базовые составляющие: 

– фактор общечеловеческих прав 
как доминирующей составной части 
социально-правовых коммуникаций;

– психологично-национальный 
фактор (социально-правовая коммуни-
кация должна обязательно учитывать 
этнические, национальные и психоло-
гические факторы);

– фактор верховенства права как 
приоритета налаживания общественно-
правового диалога власти и общества;

– фактор определенности полити-
ческой идеи, которая должна быть пре-
дельно сконцентрированной и положи-
тельно восприниматься большинством 
общества;

– фактор гарантии обеспечения ре-
ализации намеченного курса, который 
предусматривает поэтапную отчет-
ность власти относительно осущест-
вления социально-правовых преобра-
зований;

– фактор убедительности, который 
состоит в непрерывности процесса об-
ращения власти к обществу с целью 
выяснения уровня понимания и воспри-
ятие инновационных изменений, кото-
рые предлагаются или осуществляются 
государственными институтами. 

Социально-правовые коммуника-
ции не являются статическими и неиз-
менными. В процессе функционирова-
ния эта разновидность коммуникаций 
испытывала различные трансформа-
ции и преобразования под влиянием 
политических, экономических, геогра-
фических и других условий развития 
государства. Каждый этап взаимодей-
ствия государства и общества создавал 
особые модели взаимоотношений, ком-
муникативно-правовые процессы, с од-

ной стороны они воссоздавали потреб-
ность регулирования таких взаимосвя-
зей, с другой – обязывали к эволюции 
наиболее оправданных механизмов их 
урегулирование на основе принципов 
справедливости и законности.
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Summary
The article focuses on the risk management in the contractual obligations. The author analyzes the legal literature devoted to the 

problem of «risk management» in the contractual obligations in civil law. The author defines the concept of «risk managemen» in 
the contractual obligations, highlights the main ways to manage the risk. The article explains the legal standard which is used by the 
parties of the contract while choosing a method of risk management. The international experience including different methods of 
risk management is also analyzed and the lack of legal research in the risk management in the contractual obligations in civil law is 
emphasized in the article. 

Key words: risk, risk of contractual obligations, risk management, risk sharing.

Аннотация
Статья посвящена проблемам управления риском в договорных обязательствах. Осуществляется анализ юридической 

литературы по исследованию понятия «управление рисками» в договорных обязательствах в гражданском праве. Автором 
определяется понятие «управления риском» в договорных обязательствах, выделяются основные способы управления им. 
В статье обосновывается правовой критерий, которым руководствуются стороны при выборе способа управления риском, 
анализируется международный опыт использования различных способов управления риском, подчёркивается отсутствие си-
стемных юридических исследований в сфере управления риском в договорных обязательствах в гражданском праве.

Ключевые слова: риск, риск в договорных обязательствах, управления риском, распределение риска, возложение риска 
на третье лицо.

Постановка проблемы. Катего-
рии «риск» в целом и «управ-

ление рисками» в частности относятся 
к наименее исследованным категориям 
науки гражданского права. Широкое ис-
пользование этих правовых конструкций 
на практике влечет за собой необходи-
мость доскональных теоретических раз-
работок вопросов понятия и управления 
рисками в договорных обязательствах, 
решения ряда задач и спорных вопросов, 
без которых использование вышеописан-
ных конструкций весьма затруднительно. 

Актуальность темы исследования. 
Риск (как возможная вероятность реа-
лизации неблагоприятных последствий) 
сопровождает все без исключения чело-
веческие отношения, в том числе и от-
ношения, что регулируются правовыми 
нормами. Динамика договорных обяза-
тельств, возникающих по воле субъек-
тов гражданско-правовых отношений, 
напрямую зависит от факторов риска. 
Субъектам гражданских отношений при-
ходится выбирать тот или иной способ 
управления рисками с целью миними-
зировать возможные материальные по-
следствия, защитить себя и свои блага 
при его реализации. 

Целью и задачей статьи является 
анализ уже существующих и разра-
ботка новых способов управления ри-
сками в договорных обязательствах в 
гражданском праве.

Состояние исследования. Отли-
чительные свойства категории «риск» 
в гражданском праве исследовались 
многими учеными-правоведами в раз-
ные периоды. Среди наиболее извест-
ных стоит назвать: М.М. Агаркова, 
М.И. Брагинского, В.В. Витрянско-
го, В.А. Ойгензихта, Н.С. Кузнецову,  
Р.А. Майданика, Я.М. Магазинера,  
В.М Танаева и др. 

Несмотря на глобальное практиче-
ское значение и теоретическую нераз-
работанность темы, категории «управ-
ление риском» уделялось значительно 
меньше внимания наукой гражданско-
го права, чем категории «риск». Среди 
основательных работ, которые, так или 
иначе, касаются этой проблематики, мо-
жем выделить только двух ученых: Д.А. 
Архипова и Ф.А. Вячеславова. Именно 
эти ученые-правоведы на уровне кан-
дидатских диссертаций раскрывают 
вопросы о распределении рисков в до-
говорных обязательствах, как один из 
возможных способов управления ими.

Следует также отметить полное от-
сутствие любых научных исследова-
ний юридического характера, которые 
бы освещали тему управления рисками 
в договорных обязательствах, а имен-
но: понятие, основные способы управ-
ления и т.д.

Изложение основного материа-
ла. Современное гражданское право в 

странах романо-германской правовой 
семьи строится на началах еще част-
ного права Древнего Рима. Для боль-
шинства правовых конструкций, в том 
числе и в договорных обязательствах, 
над которыми трудятся современные 
ученые-юристы, фундаментом послу-
жили именно понятия, выведенные 
еще римскими правоведами.

Понятие «риск» (periculum) широко 
использовалось древнеримскими юри-
стами. Источники римского права, ко-
торые сохранились до нашего времени, 
употребляют этот термин в связи с по-
нятием морской перевозки, договором 
купли-продажи, хранения, а также «с 
отсрочкой на чей-нибудь риск», рисками 
экспедитора, наследника и т.д. [1, с. 5].

В этом исследовании под понятием 
«риск» в договорных обязательствах в 
гражданском праве мы будем понимать 
возможность (вероятность) наступле-
ния результатов, которые приводят к 
отклонению от первоочередной цели 
вступления в договорные обязательства, 
которые могут быть возложены на одну 
из сторон обязательства, либо на третье 
лицо, согласно правилам об управлении 
риском, в порядке, определенном до-
говором или установленном нормами 
гражданского законодательства.

Наука управления рисками в до-
говорном праве обязана своим появ-
лением экономической сфере знаний, 



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 20148

которая оперирует понятием «риск-
менеджмент».

Итак, ученые-экономисты опреде-
ляют это понятие следующим образом:

Управление риском (риск-
менеджмент) – процесс принятия и 
выполнения управленческих решений, 
которые минимизируют неблагоприят-
ное влияние на организацию или лицо 
убытков, вызванных случайными со-
бытиями.

Ключевыми словами в данном 
определении являются следующие:

– процесс – управление риском не 
является одномоментным актом, а долж-
но быть «встроено» в общий процесс 
принятия управленческих решений;

– случайные события – управление 
риском связано с непредвиденными 
событиями (с реализацией экономиче-
ского риска), о наступлении которых 
нельзя знать заранее с полной досто-
верностью;

– неблагоприятное влияние – слу-
чайные события важны не сами по 
себе, а только тогда, когда последствия 
этих событий отрицательно влияют на 
результаты деятельности исследуемого 
лица или организации;

– минимизируют – результатом 
управленческих усилий должно быть 
снижение отрицательного эффекта, вы-
званного непредвиденными событиями 
(реализацией экономического риска) 
[6, с 43].

Процесс риск-менеджмента (как 
одной из составных частей менед-
жмента предприятия в целом) в эко-
номических отношениях облегчается 
еще и тем, что риск там – это всегда не 
абстрактная возможность потерь или 
убытков, а определенная величина, воз-
можность (вероятность) наступления 
которой можно просчитать, используя 
математические формулы. На основа-
нии таких подсчетов осуществляется 
выбор того или иного способа управле-
ния риском.

В гражданском праве все наоборот. 
О риске (как о возможной вероятности 
наступления неблагоприятных послед-
ствий) можно говорить только с опре-
деленной долей условности. Ни мате-
матически выразить, ни просчитать, ни 
увидеть вероятность реализации риска 
субъекту договорных гражданских пра-
воотношений не удастся. Можно гово-
рить исключительно о предполагаемой 
вероятности наступления тех или иных 

неблагоприятных последствий в форме 
реализации риска.

Исходя из особенностей проявле-
ния риска в договорном праве, в этом 
исследовании нами будет предпринята 
попытка дать определение понятию 
«управление риском» и очертить ос-
новные способы такого управления.

Под управлением риском в договор-
ных обязательствах следует понимать 
систему мероприятий правового ха-
рактера (иногда – неправового (неюри-
дического) характера (фактического)), 
которая направлена на минимизацию 
негативных результатов впоследствии 
реализации риска.

В зависимости от механизма право-
вого регулирования можно выделить 
следующие способы управления ри-
ском в договорных обязательствах: 

1) распределение рисков между 
участниками договорного правоотно-
шения;

2) возложения рисков на третье 
лицо (например, путем заключения до-
говора страхования);

3) использование иных способов 
управления рисками, как предусмо-
тренных, так и не предусмотренных 
(но не запрещенных) законодательны-
ми нормами (например, эскроу-счета, 
депозиты под условие, внесения де-
нежной сумы в депозит нотариуса и 
т.д.).

Раскроем сущность и значения вы-
деленных способов управления риска-
ми в договорных обязательствах.

Итак, что же такое «распределе-
ние рисков» в договорных обязатель-
ствах»?

Жесткая максима, выведенная еще 
в Древнем Риме, pacta sunt servanda, и 
сегодня является гарантией стабиль-
ности гражданского оборота каждой 
отдельно взятой страны.

Однако нужно не забывать, что 
в основе динамики правоотношений 
могут лежать юридические факты, ко-
торые обуславливают нарушения дого-
ворного обязательства.

На право, как регулятор обще-
ственных отношений, возлагается не-
обходимость либо ограничить объем 
рисков, возлагаемых на одну из сторон 
договорного обязательства (императив-
ный метод регулирования), либо пред-
ложить оптимальные правила распре-
деления рисков, от которых стороны 
могут отступить по индивидуальным 

соображениям (диспозитивный метод 
правового регулирования) [2, с. 5].

Первые шаги на пути глубокого ис-
следования категории «распределение 
рисков» принадлежат англо-американ-
скому праву. Одной из возможных при-
чин этого стало широкое распростра-
нение в доктрине и судебной практике 
инструменталистских подходов к по-
ниманию права и «экономической шко-
лы» права, устанавливающей тесные 
связи между правовым регулировани-
ем и экономическими отношениями [3, 
с. 34]. Следует также отметить, что вы-
шеизложенная позиция подтверждает-
ся современными работами некоторых 
учёных-юристов. В частности Д.А. Ар-
хипов отмечает необходимость исполь-
зования принципа экономической эф-
фективности в качестве основы право-
вого критерия распределения рисков в 
договорных обязательствах [5]. Также 
он отмечает, что распределение рисков 
представляет собой функцию договора 
в гражданском праве [5].

Среди отечественных учёных-ци-
вилистов, которые обращались к про-
блеме распределение рисков, следует 
отметить Я.М. Магазинера, который 
говорил, что «право есть не что иное, 
как система распределения рисков, ко-
торая изменяет и направляет стихийно 
складывающееся их распределение на 
основе естественных законов экономи-
ки» [4, с. 136].

Следует отметить, что в основании 
всех способов распределения договор-
ных рисков лежит идея их разделения, 
суть которой сводится к тому, что один 
и тот же риск не могут нести обе сто-
роны обязательства одновременно. Он 
может быть возложен только на одну 
сторону, что дает лицу, свободному от 
бремени несения риска, возможность 
свободно действовать, планировать 
свое будущее, полагаясь на неизмен-
ность обстоятельств, существовавших 
на момент заключения договора [5]. 
Таким образом, именно в договоре сто-
роны могут распределить риски путем 
особого конструирования своих прав и 
обязанностей.

Ф.А. Вячеславов утверждает, что 
«правовой основой распределения ри-
сков в частном (гражданском) праве 
является [только] диспозитивный ме-
тод частного права… В случае, когда 
несение субъектом риска определяется 
императивной нормой закона, о рас-
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пределении [риска] не может быть и 
речи» [3, с. 36].

С такой позицией не соглашается 
Д.А. Архипов, который критикует ее 
и утверждает, что в договорных обяза-
тельствах можно выделить два способа 
распределения рисков:

1) императивный, когда риск воз-
лагается на ту или иную сторону до-
говора императивной нормой, которая 
не может быть изменена соглашением 
сторон; 

2) диспозитивный, когда стороны 
договора вправе изменить предложен-
ное законодателем общее правило рас-
пределения рисков [5];

Диспозитивный метод правового 
регулирования, принцип свободы дого-
вора, свойственны гражданскому праву 
в целом и договорному праву в частно-
сти, и есть теми отличительными свой-
ствами, на основании которых участ-
ники договорного обязательства могут 
распределить вероятность реализации 
невыгодных последствий между собой.

Но следует также отметить не по-
следнюю роль императивных норм в 
договорном праве. Законодатель с це-
лью ограничения объема рисков, ко-
торые могут быть возложены на одну 
из сторон, императивно определяет 
сторону, которая берет на себя вероят-
ность реализации таких рисков. Такая 
ситуация характерна для отношений, 
в которых существует неравенство 
сторон (потребительские договоры 
(которые часто могут быть просто до-
говорами присоединения), договоры с 
участием граждан в сфере страхования, 
договоры энергоснабжения и т.д.). 

Один из немногих исследовате-
лей проблемы распределения рисков 
в гражданском праве Д.А. Архипов 
утверждает, что основным правовым 
критерием распределения рисков в до-
говорных обязательствах есть принцип 
экономической эффективности, кото-
рым, так или иначе, руководствуются 
участники гражданских правоотно-
шений на этапе заключения договора 
или внесения изменений в договор. По 
нашему мнению, этот подход учено-
го не совсем оправдан. Следует также 
подчеркнуть его явное противоречие 
сущности гражданско-правовых дого-
ворных отношений, которые строятся 
на началах возмездно-эквивалентного 
характера. В частности в п. 5 ст. 626 
Гражданско кодекса Украины речь идет 

о возможности заключения между сто-
ронами безвозмездного договора (в 
данном случае речь об экономической 
эффективности в целом и о прибыли по 
договору в частности вообще не идет).

По нашему мнению, стороны до-
говорного обязательства, прежде всего, 
рукодствуются интересом, заключая 
тот или иной вид договора (вступая в 
тот или иной вид договорных правоот-
ношений) и распределяя тот или иной 
вид риска между собой.

Таким образом, на основании вы-
шеизложенного, стоит отметить ряд 
особенностей, характерных для такого 
способа управления рисками в граж-
данском праве, как их распределение:

1. Распределение рисков в кон-
кретном договорном обязательстве 
осуществляется сторонами по своему 
усмотрению, с учетом прав и обязанно-
стей сторон (диспозитивный способ), 
но может также распределятся на осно-
вании императивных норм гражданско-
го права (императивный способ).

2. Распределение рисков возмож-
но как на этапе заключения договора, 
так и на этапе существования договора 
(путем изменения его условий).

3. Стороны договорного обязатель-
ства, распределяя риски, должны ру-
ководствоваться принципами свободы 
договора, справедливости, добросо-
вестности, разумности, иными прин-
ципами гражданского права в целом, и 
договорного права в частности, огра-
ниченными действием императивных 
норм в гражданском праве.

Следующим способом управления 
рисками в договорных обязательствах 
является возложение рисков на тре-
тье лицо.

Возложение рисков на третье лицо 
– это такой способ управления рисками 
в договорных обязательствах (которые 
уже возникли на момент возложения 
таких рисков), когда вероятность (воз-
можность) реализации риска передает-
ся третьему лицу за определенное воз-
награждение.

Обязанность возложить риски на 
третье лицо (путем передачи исклю-
чительно рисков, или предмета ис-
полнения обязательства и всех рисков, 
которые ему сопутствуют) может быть 
четко прописана условиями договора и 
вменяться в обязанность одной из сто-
рон такого обязательства. Например, 
очень часто можно встретить такую 

конструкцию в кредитных договорах, 
в договорах ипотеки (как обеспечи-
тельному обязательству к кредитному 
договору), когда прямо прописывается 
обязанность ипотекодателя застрахо-
вать имущество, переданное в ипотеку 
банку (либо иному финансовому уч-
реждению) в самые короткие сроки с 
момента заключения договора ипотеки.

Классическим примером такого 
способа управления рисками можно на-
звать заключение договора страхования, 
по условиям которого страховщик берет 
на себя обязанность выплатить страхо-
вателю определенную денежную сум-
му, сформированную за счет страховых 
взносов страхователем при условии на-
ступления определённых (негативных) 
событий (страховых случаев).

Гражданский кодекс Украины так-
же регулирует отношения, которые 
возникают на основании договора хра-
нения. По нашему мнению, договор 
хранения можно определить одним из 
способов возложения рисков на третье 
лицо. Следует отметить, что договор 
хранения можно рассматривать двоя-
ко: с одной стороны стоит говорить о 
распределении рисков в рамках кон-
кретного договора хранения между его 
сторонами, а с другой – о возложении 
рисков на третье лицо, если речь идет, 
например, о заключении договора куп-
ли-продажи с отсрочкой исполнения 
обязательства и передачи предмета 
исполнения обязательства на опре-
деленное время профессиональному 
хранителю (до наступления момента, 
оговоренного договором купли-про-
дажи, когда предмет исполнения обя-
зательства нужно будет передать по-
купателю). Легко заметить, что вместе 
с предметом исполнения обязательства 
(который является таким по договору 
купли-продажи) к хранителю перехо-
дят и все риски, связанные, например, 
с его случайной гибелью или повреж-
дением.

Еще одним способом возложения 
рисков на третье лицо может быть цес-
сия (как уступка права требования, сле-
довательно, прав и обязанностей кре-
дитора по обязательству) либо факто-
ринг (право требования по денежным 
обязательствам за плату переходят к 
третьему лицу (а с ними – права и обя-
занности кредитора по денежному обя-
зательству)). Следует подчеркнуть, что 
к третьему лицу (новому кредитору по 
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обязательству) переходят и все риски, 
которые сопровождали предыдущего 
кредитора, а именно – риск неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения) усло-
вий по договору, риск изменений суще-
ственного изменения обстоятельств по 
договору, риск случайной гибели (по-
вреждения) имущества и т.д.

Стоит отметить, что необходимость 
в таком способе управления рисками, 
как возложения их на третье лицо, воз-
никает уже после заключения договора 
(как основания возникновения договор-
ного обязательства) и возникновения 
потенциальной возможности реализа-
ции рисков, которые связаны с конкрет-
ным обязательством. Риски, в данном 
случае, возлагаются на третье лицо (не 
участника договорного обязательства), 
путем передачи ему исключительно ри-
сков (договор страхования), предмета 
исполнения обязательства, вместе с со-
путствующими рисками (договор хра-
нения), прав и обязанностей кредито-
ра, вместе с сопутствующими рисками 
(факторинг, цессия). 

Следующим способом управления 
рисками может быть использование 
иных способов управления рисками, 
как предусмотренных, так и не пред-
усмотренных (но не запрещенных) за-
конодательными нормами (например, 
эскроу-счета, депозиты под условие, 
внесения денежной сумы в депозит но-
тариуса и т.д.). 

Рассмотрим понятие эскроу-счета, 
как одного из наименее урегулирован-
ных видов данного способа управления 
рисками.

Эскроу-счета пришли в континен-
тальную правовую систему из англо-
американского права, и определяются 
как депонирование у третьего лица 
(наделенного в обществе должным 
уровнем доверия и уважения) денеж-
ной суммы на имя другого лица с тем, 
чтобы она была выдана ему лишь по-
сле выполнения известного условия. 
Эскроу – это процесс, когда деньги ос-
вобождаются в пользу одной из сторон 
при исполнении этой стороной опре-
делённых обязательств перед другой 
стороной. Традиционно их используют, 
когда две или более стороны вступают 
в товарно-денежные отношения [8].

В правовой системе постсоветских 
государств определение и широкое ис-
пользование эскроу-счетов осущест-
вляется в Казахстане. В механизме ре-

ализации эскроу-счетов используется в 
качестве третьего лица (наделенного в 
обществе должным уровнем доверия и 
уважения) банк либо другое финансо-
вое учреждение. 

По информации с сайта одного из 
банков Казахстана, полученной из Все-
мирной сети Интернет:

Эскроу-счет – это открываемый 
банком клиенту текущий счет, на ко-
тором плательщиком размещаются 
деньги, с условием их депонирования 
(блокировки) без права совершения 
владельцем счета расходных операций 
до выполнения обязательства, в счет 
которого размещены деньги. [7]

Проанализированный перечень 
иных способов управления рисками 
не есть полным и исчерпывающим. 
Отличительной чертой этого способа 
управления рисками является то, что 
практика всегда идет на шаг впереди 
науки: появляются новые способы, от-
вечающие условиям гражданского обо-
рота, исчезают предыдущие. Тем более 
что диспозитивный метод гражданско-
правового регулирования всегда дает 
сторонам возможность самостоятельно 
управлять рисками в конкретном виде 
договорного обязательства.

Выводы. Подводя итог изложен-
ному, следует отметить, что основны-
ми способами управления рисками в 
договорных обязательствах стоит вы-
делить: распределение рисков, возло-
жение рисков на третье лицо, исполь-
зование иных способов управления ри-
сками (как предусмотренных, так и не 
предусмотренных нормами граждан-
ского права). Проанализировав спосо-
бы управления рисками в договорном 
праве, следует отметить отсутствие 
должной теоритической основы в раз-
работке данного вопроса. Практиче-
ское значение этой темы тяжело перео-
ценить. По нашему мнению, только си-
стемные действия ученых и практиков 
в сфере исследования понятия управле-
ния рисками помогут реализовать одну 
из главнейших функций гражданского 
права – минимизацию негативных по-
следствий от реализации рисков в до-
говорных обязательствах.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ 

МЕСТНОСТИ В УКРАИНЕ (ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ АСПЕКТ)
Диана АНТИПЕНКО,

аспирант кафедры административного и финансового права
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
The research devoted to the comprehensive analysis of theoretical and methodological, organizational and legal bases of the 

ensuring of information security of villagers as consumers of telecommunications services in Ukraine. The essence of information 
and communication infrastructure of rural areas is researched. Also it is determined the system of subjects ensure to development this 
infrastructure in Ukraine. The significance of information and communication infrastructure of rural areas in the aspect of the transition 
to the priority scientific-technical and innovation development of Ukraine.

Key words: information society, ensuring of information security, consumers of telecommunications services, villagers, 
organizational and legal bases.

Аннотация
Исследование посвящено комплексному анализу теоретико-методологических и организационно-правовых основ обеспе-

чения информационной безопасности жителей сельской местности как потребителей телекоммуникационных услуг в Укра-
ине. Исследована сущность информационно-коммуникационной инфраструктуры сельской местности, определена система 
субъектов обеспечения её развития в Украине. Определена значимость информационно-коммуникационной инфраструктуры 
сельской местности в аспекте перехода к приоритетному научно-техническому и инновационному развитию Украины.

Ключевые слова: информационное общество, обеспечение информационной безопасности, потребители телекоммуни-
кационных услуг, жители сельской местности, организационно-правовые основы.

Цель и задача данной работы 
состоят в комплексном иссле-

довании теоретико-методологических 
и организационно-правовых основ обе-
спечения информационной безопасно-
сти жителей сельской местности как 
потребителей телекоммуникационных 
услуг в Украине. 

Методологическую основу иссле-
дования составляют диалектический 
метод научного познания социально-
правовых и социально-технических 
явлений и процессов, а также кон-
тент-анализ, сравнительно-правовой 
и некоторые другие научные методы, 
характерные для современных наук ин-
формационного и административного 
права.

Изложение основного материала. 
В реалиях информационного общества 
ключевую роль в развитии сельской 
местности (как в производственном, 
так и в социальном аспекте) играет 
современная информационно-комму-
никационная инфраструктура. В свою 
очередь, процесс развития последней 
неразрывно связан с развитием совре-
менных телекоммуникаций. Как отме-
чают специалисты, общественное раз-
витие последнего десятилетия демон-
стрирует беспрецедентную интенси-
фикацию влияния телекоммуникаций 
(электросвязи) на мировой социум [1, 
с. 4; 2, с. 4]. Подтверждение особен-

ного «статуса» телекоммуникаций в 
современном глобализированном мире 
можно найти и в законодательстве 
Украины, и международно-правовых 
документах:

1) в «Концепции развития телеком-
муникаций в Украине», утвержденной 
распоряжением Кабинета Министров 
Украины (далее – КМУ) от 07.06.2006 г. 
№ 316, отмечается, что в соответствии 
с принципами построения глобальной 
информационной инфраструктуры, 
телекоммуникации являются состав-
ляющей, обеспечивающей свободное 
движение информации между ее мно-
гочисленными информационно-специ-
ализированными частями, такими как 
источники и потребители информации, 
хранилища и базы данных, переработ-
чики и распространители информации 
и т.п. (раздел 4);

2) в Законе Украины «О телекомму-
никациях» от 18.11.2003 г. отмечается, 
что они являются неотъемлемой ча-
стью производственной и социальной 
инфраструктуры страны и предназна-
чены для удовлетворения потребно-
стей физических и юридических лиц, 
органов государственной власти в теле-
коммуникационных услугах (ч. 2 ст. 3);

3) в так называемом «Женевском 
плане действий» [3] в контексте ми-
нимизации «цифрового» неравенства 
сельских районов акцентируется осо-

бое внимание на необходимости соз-
дания устойчиво функционирующих 
многоцелевых публичных пунктов 
коллективного доступа к различным 
ресурсам связи, в первую очередь Ин-
тернет. При этом подчеркивается, что 
именно основанные на телекоммуни-
кациях продукты и услуги обеспечива-
ют практически мгновенный доступ к 
информации и знаниям в любой точке 
планеты (п. 10).

Анализ показал, что указанные 
тенденции освещались во многих юри-
дических работах. Среди них, прежде 
всего, следует отметить труды таких 
учёных, как И.В. Аристова, О.А. Ба-
ранов, И.Л. Бачило, К.И. Беляков, О.Г. 
Белорус, В.М. Брыжко, О.Г. Волеводз, 
Р.А. Калюжний, В.О. Копылов, Б.А. 
Кормич, А.Г. Кузьменко, В.А. Липкан, 
А.В. Логинов, А.И. Марущак, В.Б. Ру-
шайло, Г.В. Семенов, Ю.Г. Соколов, 
А.О. Стрельцов, В.С. Цимбалюк и мно-
гих других. Обобщение научных до-
стижений этих ведущих специалистов 
в контексте тематики данной статьи 
позволяет прийти к выводу о том, что 
интенсивное развитие телекоммуника-
ций обуславливает не только положи-
тельные для бытия человека, общества 
и государства последствия, но и нега-
тивные. Именно поэтому следует выде-
лить исследование Д.В. Сулацкого [2], в 
котором было проведено, в рамках наук 
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информационного и административно-
го права, изучение телекоммуникаци-
онного аспекта информационной без-
опасности с учетом глобализационных 
процессов. При этом среди наиболее 
актуальных и злободневных угроз ин-
формационной безопасности человека 
автором охарактеризованы информа-
ционно-психологическое воздействие 
(влияние) индивидуальной и массовой 
направленности, киберпреступность 
(компьютерная преступность), в том 
числе перехват телекоммуникаций, а 
также ограничение доступа потреби-
телей к телекоммуникационным услу-
гам. Вместе с тем приходится признать 
фактическое отсутствие научных раз-
работок, освещающих указанную про-
блематику в аспекте сельской местно-
сти и ее жителей, что и обуславливает 
особую актуальность выбранной нами 
темы.

Для решения поставленной зада-
чи, прежде всего, следует коротко оха-
рактеризовать отдельные результаты 
наших предыдущих исследований по 
проблемам развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
сельской местности (далее – ИКИСМ), 
представляющих особенную важность 
для текущей работы. Речь идет об ав-
торской концепции нового организа-
ционно-правового механизма обеспе-
чения прав и свобод представителей 
аграрноориентированных территорий 
за счет использования ИКИСМ. Упо-
мянутый механизм, прежде всего, на-
целен на активную форму участия 
сельских жителей в отношениях и 
процессах, связанных с развитием и 
функционированием указанной инфра-
структуры, а также учитывает модель 
организационно-правового механизма 
ее развития, составляющими элемента-
ми которого являются институционное, 
правовое, организационное и ресурс-
ное обеспечение.

В свою очередь, охарактеризован-
ные в начале данной статьи негатив-
ные тенденции обуславливают вывод 
о том, что процесс развития ИКИСМ 
нуждается в обязательной корректи-
ровке с учетом обеспечения инфор-
мационной безопасности. Более того, 
возникает объективная необходимость 
в комплексном исследовании указан-
ной безопасности как с позиции самой 
ИКИСМ, так и с позиции потребителя 
телекоммуникационных услуг – сель-

ского жителя. Таким образом, и надле-
жащая реализация предложенной нами 
ранее концепции нового механизма 
невозможна без изучения организа-
ционно-правовых основ обеспечения 
информационной безопасности вы-
шеупомянутых объектов, что и будет 
осуществлено в рамках данной работы.

Не вызывает сомнений тот факт, 
что выполнение поставленного за-
дания предусматривает проведения 
детального доктринально-правового 
анализа феномена информационной 
безопасности и связанных с ним кате-
горий. Прежде всего, отметим, что, по 
результатам обобщения соответствую-
щей историографической базы, иссле-
дуемая безопасность выступает новым 
и довольно динамическим направлени-
ем современных знаний [1-8]. Поэтому 
в этой сфере нет четко сформулирован-
ной и, главное, общепризнанной тер-
минологии.

Так, украинский ученый В.Д. Не-
дильниченко выделяет два основных 
подхода к восприятию сущности ин-
формационной безопасности в Укра-
ине: 1) защита информации – то есть 
защищенность содержания сведений 
от деструктивного влияния (объектом 
защиты выступает информация); 2) 
безопасность информации – то есть за-
щищенность общества и личности от 
деструктивного влияния содержания 
сведений (объект защиты – личность 
и общество). И уточняет, что эти по-
нятия принципиально отличаются по 
цели. Если первым охватывается за-
щита содержания сведений независимо 
от характера последних, то вторым, на-
оборот, предусматривается блокирова-
ние распространения сведений в зави-
симости от характера их содержания. 
При этом воздействие (угрозы) первого 
типа трактуется как технологическое 
и изучается специалистами по инфор-
матики и управлению. Воздействие 
второго типа определяется как гумани-
тарное и анализируется психологами, 
социологами, политологами, культуро-
логами, философами, специалистами 
оборонной и других сфер [6, с. 90-91]. 
Следует добавить, что и юридическая 
наука, на наш взгляд, может внести су-
щественный вклад в исследование вто-
рого подхода.

Отметим то, что оба приведенных 
подхода к определению сущности ин-
формационной безопасности являют-

ся актуальными по отношению как 
к ИКИСМ, так и к ее пользователям 
– жителям сельской местности. Для 
проверки указанной позиции обратим-
ся к работе Ю.Е. Максименко, которая 
рассматривает информационную без-
опасность как систему, состоящую из 
следующих структурных элементов: 1) 
информационно-технической безопас-
ности; 2) информационно-психологи-
ческой безопасности; 3) информацион-
ной безопасности в сфере прав и сво-
бод человека и гражданина [7, с. 10-11]. 
Вместе с тем, оперируя другими науч-
ными результатами [2; 4; 5; 8], можно 
заметить определенную релятивность 
предложенной системы, обусловлен-
ной тесными взаимозависимостью и 
взаимопроникновением выделенных 
элементов, вероятной перспективой 
расширения их перечня.

Таким образом, проведённое док-
тринальное исследование демонстри-
рует достаточно сложную и многогран-
ную природу феномена информацион-
ной безопасности. Это обусловливает 
необходимость изучения также и норм 
действующего законодательства, регу-
лирующих общественные отношения 
в данной сфере. Соответствующий 
анализ положений Конституции Укра-
ины от 28.06.1996 г. (ст. 17), законов 
Украины «О Национальной программе 
информатизации» от 04.02.1998 г. (ст.
ст. 5-6), «О Концепции Националь-
ной программы информатизации» от 
04.02.1998 г. (п. 3 раздел IV), «О теле-
коммуникациях» от 18.11.2003 г. (ч. 1 
ст. 1), «Об основах национальной безо-
пасности Украины» от 19.06.2003 г. (ст.
ст. 6-8), «О главных основах развития 
информационного общества в Украине 
на 2007-2015 годы» от 09.01.2007 г. (п. 
13 раздел ІІІ), а также других норма-
тивно-правовых актов свидетельствует 
о существовании несогласованности 
между действующими правовыми нор-
мами в части определения сущности и 
понятия информационной безопасно-
сти. Более того, национальное законо-
дательство существенно «отстает» от 
динамики изменений, обусловленных 
развитием информационного общества 
в Украине и мире. Поэтому многие 
элементы последнего существуют вне 
правового поля, не регулируются нор-
мативно-правовыми актами, а это сдер-
живает его полноценное развитие. При 
этом значительная часть из разработан-
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ных проектов актов несовершенна и 
некорректна с точки зрения действую-
щего законодательства [9].

С нашей точки зрения, установле-
нию причин сложившейся ситуации 
будет способствовать в значительной 
мере выяснение позиций органов госу-
дарственной власти Украины относи-
тельно перспективного планирования 
их нормотворческой деятельности, а 
также современных украинских зако-
нотворческих (нормотворческих) тен-
денций в сфере информационной без-
опасности, которые, прежде всего, свя-
заны с обеспечением, так называемой, 
кибернетической безопасности (или же 
кибербезопасности) [5]. В связи с этим 
необходимо отметить:

1) указы Президента Украины: от 
10.12.2010 г. № 1119 «О решении Сове-
та национальной безопасности и обо-
роны Украины от 17 ноября 2010 года 
«О вызовах и угрозах национальной 
безопасности Украины в 2011 году» (п. 
4); от 08.06.2012 г. № 388 «О решении 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 25 мая 2012 года 
«О мероприятиях по усилению борь-
бы с терроризмом в Украине» (п. 1); от 
08.06.2012 г. № 389 «О решении Совета 
национальной безопасности и обороны 
Украины от 8 июня 2012 года «О новой 
редакции Стратегии национальной без-
опасности Украины» (п.п. 3.1.1, 3.3, 
4.3), от 08.06.2012 г. № 390 «О решении 
Совета национальной безопасности и 
обороны Украины от 8 июня 2012 года 
«О новой редакции Военной доктрины 
Украины» (п.п. 7, 19);

2) нормативно-правовые акты КМУ: 
Распоряжение от 22.08.2012 г. № 720-р 
«Об утверждении плана мероприятий 
по выполнению Годовой национальной 
программы сотрудничества Украина 
– НАТО на 2012 год», а также Поруче-
ние от 15.06.2012 г. № 24066/1/1-12 к 
вышеуказанному Решению Совета на-
циональной безопасности и обороны 
Украины (далее – СНБО), введенного в 
действие Указом Президента Украины 
от 08.06.2012 г. № 388;

3) внесенный народным депутатом 
Украины А.Л. Деркачом проект Закона 
Украины «О внесении изменений в не-
которые законы Украины относитель-
но обеспечения кибернетической без-
опасности Украины» [10], соавтором 
которого выступает заместитель Се-
кретаря СНБО В.Л. Сивкович. Указан-

ным законопроектом, среди прочего, 
предусмотрено введения в отечествен-
ное законодательство таких понятий, 
как «кибернетическая безопасность 
государства», «объекты критической 
инфраструктуры», «объекты критиче-
ской информационной инфраструкту-
ры» и т.п.;

4) подготовленный Государствен-
ной службой специальной связи и за-
щиты информации Украины в рамках 
исполнения упомянутых решений 
СНБО и соответствующих поручений 
КМУ проект Закона Украины «Об ос-
новных принципах обеспечения кибер-
нетической безопасности Украины», 
содержащем определение понятия «ки-
бернетическая безопасность (кибербе-
зопасность)», «Национальная критиче-
ская инфраструктура» и т.п. [11, с. 1-3];

5) разработанный Министерством 
внутренних дел Украины (далее – 
МВД) во исполнение Поручения КМУ 
от 15.06.2012 г. № 24066/1/1-12 к вы-
шеуказанному Решению СНБО, по 
согласованию с КМУ (Поручение от 
21.08.2012 г. № 24066/34/1-12 к пись-
му МВД от 15.08.2012 г. № 12465/
Рт) и СНБО (письмо от 23.08.2012 г. 
№ 1621/3-11-4 в адрес МВД) проект 
Закона Украины «О внесении изме-
нений в Закон Украины «Об основах 
национальной безопасности Украи-
ны» (относительно кибернетической 
безопасности Украины)» [12]. Проект 
указанного Закона определяет основ-
ные угрозы национальной безопас-
ности кибернетического характера, 
основные направления государствен-
ной политики и основные функции 
субъектов обеспечения национальной 
безопасности в этой сфере, а также 
содержит определение понятий «ки-
бернетическая безопасность (кибер-
безопасность)», «кибернетическое 
пространство (киберпространство)». 
Нужно выделить и то обстоятельство, 
что в законопроекте МВД впервые 
учтены соответствующие позиции 
Министерства обороны, Министер-
ства юстиции, Службы безопасности, 
Службы внешней разведки, Государ-
ственной службы специальной связи и 
защиты информации Украины, а также 
других заинтересованных органов.

Завершая на этом рассмотрение 
украинских законотворческих тенден-
ций относительно разрешения связан-
ных с вопросами кибербезопасности, 

можно выделить две группы тенденций 
и факторов:

1) положительных, с точки зрения 
усовершенствования нормативно-пра-
вового обеспечения кибернетической 
безопасности Украины, выступающей 
неотъемлемой составляющей инфор-
мационной безопасности государства. 
Они связаны с необходимостью осоз-
нания национальной провластной эли-
той острой необходимости в принятии 
законодательных новаций в этой сфере, 
а также активным поиском соответ-
ствующими центральными органами 
исполнительной власти оптимальных 
путей решения данной проблемы;

2) негативные, прежде всего, в 
организационном и институционном 
аспектах. Анализ источников указыва-
ет на отсутствие системного подхода к 
решению законодательных проблем в 
сфере безопасности. Это проявляется 
в несогласованности действий различ-
ных государственных учреждений, а 
также в несогласованности принятых 
управленческих решений. Типичным 
примером этого может выступать ситу-
ация с одновременным определением 
нескольких основных исполнителей 
одной и той же задачи по разработке 
законопроекта о кибербезопасности. 
Добавим и то, что проблемы такого ха-
рактера свойственны практически всем 
сферам общественной жизни Украины, 
в том числе и аграрной сфере.

Одновременно можно сделать и 
еще один важный вывод, который рас-
ширит границы понимания сущности 
информационной безопасности сель-
ских жителей как потребителей теле-
коммуникационных услуг. Природно-
климатический (природно-ресурсный) 
и трудовой потенциал Украины, исто-
рически обусловленная социальная 
значимость аграрного сектора для ее 
сообщества, а также обострение гло-
бального продовольственного кризиса 
обуславливают необходимость опре-
деления ИКИСМ в качестве одного из 
основных объектов кибернетической 
защиты государства [13,с. 89; 14, с. 33]. 
С нашей точки зрения, это необходимо 
учитывать в процессе проектирования, 
как Национальной системы киберне-
тической безопасности, так и самой 
ИКИСМ. Очевидно, что предложенные 
организационно-правовые меры будут 
значительно способствовать обеспе-
чению информационной безопасности 
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сельских жителей как потребителей 
телекоммуникационных услуг.

Важно выделить и тот факт, что в 
условиях информационного общества 
от надлежащего, безопасного функци-
онирования ИКИСМ будет зависеть и 
качественное, безопасное обеспечение 
личных (гражданских), политических, 
социальных, экономических, культур-
ных, экологических и других прав и 
свобод сельских жителей. В связи с 
этим целесообразно вновь упомянуть 
о значимости третьего элемента пред-
ложенной Ю.Е. Максименко системы 
информационной безопасности – ин-
формационной безопасности в сфере 
прав и свобод человека и гражданина.

С учетом изложенного, рассмотрен-
ная выше концепция механизма обеспе-
чения прав и свобод сельских жителей 
с помощь ИКИСМ может быть расши-
рена в функциональном плане. В част-
ности, она может быть дополнена таки-
ми категориями как объект информаци-
онной безопасности и субъект обеспе-
чения информационной безопасности. 
При этом в роли объекта будет рассма-
триваться исключительно потребитель 
телекоммуникационных услуг, а в роли 
субъекта обеспечения будут выступать 
соответствующие субъекты властных 
полномочий и субъекты хозяйствова-
ния (например, операторы и провай-
деры телекоммуникаций). Необходимо 
также учитывать, что концепция пред-
лагаемого механизма ориентирована 
на активную форму участия сельских 
жителей в отношениях и процессах, 
связанных с созданием и функциони-
рованием ИКИСМ. Соответственно, 
рядовой житель сельской местности 
может и должен выступать также и в 
роли субъекта обеспечения собствен-
ной информационной безопасности. 
Однако практическая реализация этого 
теоретического вывода, прежде всего, 
нуждается в реализации мер образова-
тельного и организационно-правового 
характера, нацеленных на преодоления 
таких явлений, как «информационный 
взрыв», «технологический шок» и «ин-
формационное неравенство».

Выводы. Завершая на этом работу, 
следует еще раз отметить, что в реали-
ях современной жизни «информацион-
ная эволюция» сельских территорий 
основывается именно на телекомму-
никациях, и в этих условиях особую 
важность приобретает задача органи-

зационно-правового обеспечения ин-
формационной безопасности сельских 
жителей как потребителей телекомму-
никационных услуг. В свою очередь, 
в процессе обеспечения этой безопас-
ности нельзя пренебрегать одним из 
объектов кибернетической защиты го-
сударства – информационно-коммуни-
кационной инфраструктурой сельской 
местности.

Список использованной литера-
туры:

1. Волков Ю.В. Субъекты телеком-
муникационного права: дис.… канд. 
юрид. наук: спец. 12.00.14/ Ю.В. Вол-
ков. – Екатеринбург: Уральская госу-
дарственная юридическая академия, 
2008. – 195 с.

2. Сулацький Д.В. Організаційно-
правові засади забезпечення 
інформаційної безпеки людини як спо-
живача телекомунікаційних послуг: 
дис.… канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 
/ Д.В. Сулацький. – Херсон: Міжнар. 
ун-т бізнесу та права, 2011. – 290 с.

3. План действий: Документ WSIS-
03/GENEVA/DOC/5-R, (Женева, 12 де-
кабря 2003 г.) [Электронный ресурс] / 
Веб-сайт ООН. – 14 с. – Режим досту-
па: http://www.un.org/russian/conferen/
wsis/plan.pdf

4. Основы информационной безо-
пасности: Учебное пособие для ВУЗов 
/ Е.Б. Белов, В.П. Лось, Р.В. Мещеря-
ков, А.А. Шелупанов. – М.: Горячая ли-
ния – Телеком, 2006. – 544 с.

5. Сучасні тренди кібербезпекової 
політики: висновки для України: 
Аналітична записка [Електронний ре-
сурс] / Д.В. Дубов; НІСД. – Режим до-
ступу: http://niss.gov.ua/articles/294/

6. Недільніченко В.Д. Проблеми за-
безпечення безпеки об’єктів критичної 
інфраструктури з урахуванням впливу 
сучасних інформаційних технологій / 
В.Д. Недільніченко // Національна без-
пека: український вимір: щокв. наук. 
зб./ РНБО України, Ін-т пробл. нац. 
безпеки; редкол.: В. П. Горбулін (голов. 
ред.) [та ін.]. – К.: ІПНБ РНБОУ, 2009. – 
№ 6 (25). – С. 88-98.

7. Максименко Ю. Є. Теоретико-
правові засади забезпечення інформа-
ційної безпеки України: автореф. 
дис.… канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 
/ Ю.Є. Максименко. – К.: КНУВС, 
2007. – 22 с.

8. Кормич Б.А. Організаційно-
правові основи політики інформаційної 
безпеки України: дис.… доктора юрид. 
наук: спец. 12.00.07 / Б.А. Кормич. – 
Харків : НУВС, 2004. – 427 с.

9. Дотримання інформаційних прав і 
свобод українських громадян: норматив-
но-правове забезпечення і регулятивні 
важелі: Аналітичні записки щодо про-
блем і подій суспільного розвитку [Елек-
тронний ресурс] / С.Л. Гнатюк; НІСД. 
– Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/
Monitor/May2010/01.htm

10. Про внесення змін до деяких 
законів України щодо забезпечення 
кібернетичної безпеки України: про-
ект Закону України, (реєстр. № 11125 
від 31.08.2012) [Електронний ресурс] / 
Веб-сайт Верховної Ради України. – 7 
с. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf35
11=44208&pf35401=231555

11. Щодо розробки законопроек-
ту про кібернетичну безпеку України: 
лист Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації на адре-
су Міністерства внутрішніх справ 
України. – 13.09.2012. – № 09/02/02-
2981. – 9 с.

12. Про внесення змін до Закону 
України «Про основи національної без-
пеки України» (щодо кібернетичної без-
пеки України): проект Закону України, 
(реєстр. № 2483 від 07.03.2013) [Елек-
тронний ресурс] / Веб-сайт Верховної 
Ради України. – 3 с. – Режим досту-
пу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc34? id=&pf3511=45998&
pf35401=252706

13. Модернізація України – наш 
стратегічний вибір: Щорічне послан-
ня Президента України до Верховної 
Ради України [Електронний ресурс] 
/ Офіційне інтернет-представництво 
Президента України. – Режим досту-
пу: http://www.president.gov.ua/docs/
Poslannya_sborka.pdf

14. Розвиток аграрного вироб-
ництва як передумова забезпечення 
продовольчої безпеки Українии/ О.В. 
Собкевич, В.М. Русан, А.Д. Юрченко, 
В.О. Скороход; за ред. Я.А. Жаліла. – 
Київ: НІСД, 2011. – 39 с. 



IANUARIE 2014 15
LEGEA ŞI VIAŢA

К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИНЦИПОВ 
ПОСТРОЕНИЯ ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 

В СОВРЕМЕННОМ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Владимир БАБЕНКО,

кандидат юридических наук, соискатель
Государственного научно-исследовательского института МВД Украины

Summary
The article defines the principles of the public authorities, which allocated principles of systematic, separation of powers, 

independence of the public authorities, the rule of law, openness, freedom of public authorities from the influence of political parties 
and religious organizations, tolerance, and characterized their content. The attention is focused on the principles of construction of 
public authorities to reform the said bodies.

Key words: public authorities, executive authorities, local governments, the principle of systematic, the principle of law, 
the principle of freedom of public authorities from the influence of political parties and religious organizations, the principle of 
transparency, the principle of tolerance.

Аннотация
В статье определены принципы построения органов публичной власти, к которым отнесены принципы системности, 

разделения властей, суверенности органов публичной власти, верховенства права, открытости, свободы органов публичной 
власти от влияния политических партий и религиозных организаций, толерантности, и охарактеризовано их содержание. 
Акцентировано внимание на значении принципов построения органов публичной власти для реформирования системы ука-
занных органов.

Ключевые слова: органы публичной власти, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, принци-
пы системности, принцип верховенства права, принцип открытости, принцип свободы органов публичной власти от влияния 
политических партий и религиозных организаций, принцип толерантности.

Постановка проблемы. Со-
временный этап развития 

ряда демократических государств 
свидетельствует о том, что эффек-
тивность деятельности органов 
публичной власти в значительной 
степени зависит от соответствия 
их функционирования определен-
ным стандартам и критериям, сре-
ди которых важное место занимают 
принципы построения указанных 
органов. Определение принципов 
имеет большое значение как для 
организации деятельности органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления, так и для разра-
ботки возможных путей и моделей 
их развития. Несмотря на важ-
ность данной проблематики как  
для правовой науки, так и для прак-
тики, в теоретических источниках 
науки она исследована еще недо-
статочно.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена недостаточной 
разработкой проблем определения 
принципов построения органов пу-
бличной власти в административном 
праве, что, с учетом потребности 
практики в определении ориентиров 
развития системы указанных орга-
нов, служит подтверждением акту-
альности темы данной статьи.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты сущности и осо-
бенностей принципов построения 
органов публичной власти были рас-
смотрены в работах В.Ф. Погорил-
ко, О.Ф. Фрицкого, В.В. Кравченко, 
О.Н. Ярмыша и других ученых, ко-
торые послужили теоретической ба-
зой для исследуемых в данной ста-
тье вопросов.

Целью и задачей статьи явля-
ется определение сущности и содер-
жания принципов построения орга-
нов публичной власти в современ-
ном демократическом государстве. 
Новизна статьи состоит в том, что в 
ней с позиций системного подхода и 
с учетом изменения парадигмы госу-
дарственного управления выделены 
особенности и охарактеризовано со-
держание указанных принципов.

Изложение основного материала. 
В современном демократическом 
государстве публичная власть, кото-
рую представляют органы исполни-
тельной власти и органы местного 
самоуправления, играет чрезвы-
чайно важную роль. Как справед-
ливо указывает С.И. Вершинина, 
публичная власть как социальный 
феномен зарождается в обществе и 
обеспечивает его целостность. Лю-
бое общество своей организацией 

обязано власти, однако основы этой 
власти, ее источник, силы и сред-
ства, обеспечивающие ее, могут 
быть различными. Власть, источ-
ником которой является население, 
народ, общество – по своему проис-
хождению является общественной, 
т.е. публичной властью. Ее публич-
ный характер проявляется в том, что 
сама способность властвовать есть 
результат консолидации отдельных 
полномочий каждого члена обще-
ства и передачи их новому публич-
ному субъекту. Именно общество 
или его часть, создавая публичного 
субъекта, определяют предмет его 
ведения и передают ему часть своих 
полномочий на решение этих вопро-
сов. Следовательно, по своей приро-
де публичная власть производна от 
волеизъявления каждого человека – 
члена организованного сообщества. 
При этом человек выступает одно-
временно в двух аспектах: с одной 
стороны он является частью источ-
ника публичной власти, субъектом, 
делегирующим свои полномочия, 
а с другой – объектом, на который 
будет направлена публичная власть  
[1, с. 8-10]. 

Принципы построения органов 
публичной власти в правовой науке 
исследованы недостаточно. Работы 
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ученых, посвященные деятельности 
органов публичной власти, касаются 
преимущественно иных аспектов их 
функционирования. Так, О.А. Му-
зыка-Стефанчук рассматривает про-
блемы понятия, сущности, видов, 
юридической природы, признаков 
органов публичной власти и бюд-
жетных правоотношений, вопросы 
бюджетной деятельности этих орга-
нов, понятие, принципы, функции, 
методы, формы, цели, освещает во-
просы правового статуса, компетен-
ции, полномочий, прав и правосубъ-
ектности органов публичной власти 
– субъектов бюджетных отношений 
[2]. С.В. Петков исследует вопросы 
кодификации административного 
законодательства как основы ре-
формирования органов публичной 
власти в Украине [3]. Т.О. Карабин 
анализирует соотношение полно-
мочий местных органов публичной 
власти в Украине, раскрывает смысл 
и значение понятий «компетенция», 
«полномочия», определяет суще-
ствующие правовые способы уста-
новления соотношения полномочий 
указанных органов, а также значение 
разграничения их полномочий, обо-
сновывает понятие и признаки прин-
ципов и критериев, которые должны 
быть положены в основу разграни-
чения полномочий местных органов 
публичной власти [4]. О.А. Богашов 
исследует конституционно-право-
вой статус избирательных комиссий 
в системе органов публичной власти 
в Украине, их основные характери-
стики, анализирует внешние систем-
ные связи избирательных комиссий 
с органами государственной власти 
и органами местного самоуправле-
ния [5]. Однако проблематика прин-
ципов построения органов публич-
ной власти еще не была предметом 
отдельного научного исследования.

Обратимся теперь к сущности 
категории «принцип». Общеприня-
тое толкование понятия «принцип» 
характеризует данный феномен как 
основное, исходное положение ка-
кой-либо научной системы, теории, 
идеологического направления и т.п.; 
особенность, положенную в основу 
создания или осуществления чего-
либо, способ создания или осущест-
вления чего-либо; убеждение, нор-
му, правило, которым руководству-

ется кто-нибудь в жизни, поведении, 
канон [6, с. 899]. В правовых науках 
принцип понимают как главную 
идею, основное правило деятельно-
сти [7, с. 143].

Основываясь на положениях пра-
вовой науки, можно сделать вывод, 
что принципы построения органов 
публичной власти как основопола-
гающие исходные идеи, на которых 
основано функционирования ука-
занных органов, базируются на по-
ложениях конституций и законов 
современных демократических го-
сударств. По признаку распростра-
ненности их можно разделить на 
две группы: 1) универсальные (при-
сущие всем видам органов публич-
ной власти в целом), 2) специаль-
ные (определяющие построение и 
функционирование лишь отдельных 
видов органов публичной власти и 
связанные со спецификой осущест-
вления соответствующих видов их 
деятельности) [8, с. 19]. При этом 
вторая группа принципов может 
распространяться на особенности 
построения и организации как толь-
ко одного органа публичной власти, 
так и нескольких из них, в то время 
как принципы первой группы харак-
терны для всех без исключения орга-
нов публичной власти.

Среди специальных принципов, 
которые определяют построение и 
функционирование лишь отдельных 
видов органов публичной власти, 
которые связаны со спецификой осу-
ществления соответствующих видов 
их деятельности, можно назвать, на-
пример, принцип сочетания местных 
и государственных интересов как 
принцип построения органов мест-
ного самоуправления. Сущность это-
го принципа заключается в том, что 
местное самоуправление не может 
быть полностью независимой от го-
сударства (суверенной) управленче-
ской системой, то есть своеобразным 
государством в государстве. Так, ст. 
109 Конституции Республики Мол-
дова определяет следующие основ-
ные принципы местного публичного 
управления: публичное управление в 
административно-территориальных 
единицах основывается на прин-
ципах местной автономии, децен-
трализации общественных служб, 
выборности властей местного пу-

бличного управления и консульта-
ций с гражданами по важнейшим 
вопросам местного значения. Авто-
номия касается как организации и 
деятельности местного публичного 
управления, так и распоряжения де-
лами представляемых сообществ; 
применение указанных принципов не 
может затрагивать унитарный харак-
тер государства [9]. Как действенная 
форма осуществления децентрали-
зованных государственно-властных 
полномочий негосударственными по 
своей природе субъектами (терри-
ториальными общинами, органами 
и должностными лицами местного 
самоуправления), оно должно гар-
монично сочетать в своей деятель-
ности местные и государственные 
интересы, в частности эффективно 
и ответственно осуществлять от-
дельные полномочия органов ис-
полнительной власти, предоставлен-
ные (делегированные) ему законом  
(ч. 3 ст. 143 Конституции Украины) 
[8, 10]. Кроме того, в отдельную 
группу можно выделить методоло-
гические принципы (требования), 
связанные с особенностями осущест-
вления органами публичной власти 
юридического процесса, в качестве 
которых указывают принцип специ-
ализации, непротиворечивости (не-
допустимости двух взаимоисключа-
ющих методологических подходов 
в качестве логического следствия 
из одной и той же посылки), полно-
ты, которая предполагает наличие 
положений, достаточных для выве-
дения из них всех истинных сужде-
ний данной системы взглядов, неза-
висимости (невыводимости каждого 
основного положения из однопоряд-
ковых положений той же системы), 
разрешимости (возможности уста-
новить выводимо или невыводимо 
из сформулированных положений 
любое другое сформулированное 
в терминах конкретной системы)  
[11, с. 115]. Отдавая должное авто-
рам, которые посвятили свои иссле-
дования особенностям указанных 
выше принципов, заметим, что их 
применение носит локальный харак-
тер и может распространяться на от-
дельные, узко взятые, элементы си-
стемы органов публичной власти.

К универсальным принципам по-
строения органов публичной власти 
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следует отнести принцип систем-
ности, который обусловливает по-
строение органов публичной власти 
как совокупности взаимосвязанных 
элементов и связей между ними. 
Система органов публичной власти 
является разновидностью социаль-
ных систем и имеет все присущие 
последним признаки: социальная 
система понимается как сложно-
организованное целостное образо-
вание, упорядоченное и связанное 
с совокупностью взаимно детер-
минированных связей между его 
элементами. Выделяют следующие 
особенности, которые присущи со-
циальной системе: 1) целостность, 
относительная завершенность объ-
екта и его относительное единство; 
2) наличие внутренних связей, 3) 
наличие внешних связей с другими 
системами; 4) наличие собственной 
структуры, внутреннего построе-
ния; 5) социальная система как объ-
ект является относительно автоном-
ной; 6) самоорганизация процессов, 
протекающих внутри системы; 7) 
выполняет многочисленные функ-
ции, 8) социальная система направ-
лена на достижение определенного 
результата [12, с. 23].

Принцип суверенности орга-
нов публичной власти означает, что 
единственным источником и но-
сителем такой власти является на-
род, который осуществляет власть 
непосредственно и через органы 
государственной власти и органы 
местного самоуправления, что за-
креплено в ст. 2 Конституции Респу-
блики Молдова, ст.5 Конституции 
Украины и конституциях многих де-
мократических государств. В част-
ности, к конституционным правам 
(полномочиям) украинского народа 
в теоретических источниках относят 
следующие: 1) право на самоопре-
деление, которое украинский народ 
осуществил путем создания (учреж-
дения) собственного государства, 2) 
право на принятие учредительного 
акта государства – Основного Зако-
на (это право от имени украинско-
го народа было реализовано в 1996 
году Верховной Радой Украины), 3) 
право определять и изменять кон-
ституционный строй в Украине (ч. 3 
ст. 5 Конституции Украины) 4) право 
собственности на объекты, перечень 

которых содержится в ч. 1 ст. 13 Ос-
новного Закона Украины, 5) право 
на изменение территории Украины 
(ст. 73 Конституции Украины). Это 
конституционные права, закреплен-
ные именно за украинским народом 
как субъектом власти. Но, учитывая 
то, что украинский народ состоит 
из граждан Украины, к его правам 
относят также: 1) право управлять 
собственным государством (госу-
дарственными делами) (ч. 1 ст. 38 
Конституции Украины) непосред-
ственно, принимая конкретные ре-
шения через всеукраинский рефе-
рендум или через соответствующие 
государственные органы; 2) право 
украинского народа периодически 
выбирать состав Верховной Рады 
Украины и главу государства – Пре-
зидента Украины [13; 14]

Принцип разделения властей 
базируется на концепции трех вет-
вей власти, а его правовая основа 
содержится в ст. 134 Конституции 
Республики Молдова, ст. 6 Консти-
туции Украины, согласно которым 
государственная власть осуществля-
ется по принципу ее разделения на 
законодательную, исполнительную 
и судебную. Так, в Основном За-
коне Украины указано, что органы 
законодательной, исполнительной 
и судебной власти осуществляют 
свои полномочия в установленных 
настоящей Конституцией пределах 
и в соответствии с законами Укра-
ины. Безусловно, особенности реа-
лизации этого принципа связаны с 
формой правления, в частности, с 
ролью Президента Украины в его от-
ношениях с органами исполнитель-
ной власти. 

Принцип верховенства права за-
креплен в статье 8 Основного Зако-
на Украины, где определено, что он 
признается и действует в Украине, 
Конституция Украины имеет выс-
шую юридическую силу, законы и 
другие нормативно – правовые акты 
принимаются на основе Конститу-
ции Украины и должны соответство-
вать ей. При этом нормы Консти-
туции Украины являются нормами 
прямого действия. Обращение в суд 
для защиты конституционных прав 
и свобод человека и гражданина не-
посредственно на основании Кон-
ституции Украины гарантируется. 

Сходные положения закреплены и в 
Конституции Республики Молдова.

Принцип открытости деятель-
ности органов публичной власти оз-
начает существование возможности 
как для граждан, так и для других 
участников общественных отноше-
ний (объединений граждан, пред-
приятий, учреждений и организаций, 
других юридических лиц) свободно 
получать информацию от органов 
исполнительной власти и местного 
самоуправления (исключения из это-
го правила могут быть установлены 
только законом), контролировать 
их деятельность, граждане Украи-
ны имеют право доступа к государ-
ственной службе и службе в органах 
местного самоуправления. Следует 
обратить внимание на тот факт, что в 
Украине в последние годы было зна-
чительно усовершенствовано инфор-
мационное законодательство, в ко-
тором нашел свое отражение, в том 
числе, и данный принцип. Так, при-
нятие Закона Украины «О доступе к 
публичной информации» позволило 
создать правовой механизм полу-
чения гражданами, их объединения-
ми, другими юридическими лицами 
информации от субъектов властных 
полномочий, которые являются ее 
распорядителями.

Принцип свободы органов пу-
бличной власти от влияния полити-
ческих партий и религиозных орга-
низаций закреплен в ст. 37 Консти-
туции Украины, которая содержит 
запрет на создание и деятельность 
организационных структур полити-
ческих партий в органах исполни-
тельной и судебной власти и испол-
нительных органах местного само-
управления, воинских формирова-
ниях, а также на государственных 
предприятиях, в учебных заведени-
ях и других государственных учреж-
дениях и организациях. Кроме того, 
ст. 35 Основного Закона определяет, 
что церковь и религиозные органи-
зации в Украине отделены от госу-
дарства, а школа – от церкви. Ника-
кая религия не может быть признана 
государством как обязательная.

Принцип толерантности, кото-
рый, как справедливо указывает  
Т.Е. Мироненко, в течение послед-
него десятилетия стал характер-
ным для общественных отношений 
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в Украине [15, с.115], по нашему 
мнению, следует понимать как вос-
приятие органами публичной вла-
сти и их должностными лицами, 
другими работниками указанных 
органов, позиций и мнений, отлич-
ных от общепринятых, и принятия 
ими решений, несмотря на разли-
чия в мировоззрении, верованиях, 
политических предпочтениях, при-
вычках, способах выражения своего 
мнения, если при этом не наруша-
ются нормы закона. Подтвержде-
ние этому мы можем найти в ст. 5 
Конституции Республики Молдова, 
которая носит название «Демокра-
тия и политический плюрализм», и 
провозглашает, что демократия в Ре-
спублике Молдова осуществляется в 
условиях политического плюрализ-
ма, несовместимого с диктатурой и 
тоталитаризмом. Никакая идеология 
не может устанавливаться в качестве 
официальной государственной идео-
логии. В ст. 15 Конституции Украи-
ны, которая определяет, что обще-
ственная жизнь в Украине основы-
вается на принципах политического, 
экономического и идеологического 
многообразия; никакая идеология 
не может признаваться государством 
как обязательная; цензура запреще-
на, а государство гарантирует сво-
боду политической деятельности, 
не запрещенной Конституцией и за-
конами Украины. Указанные нормы 
свидетельствуют о важности толе-
рантности для современного демо-
кратического государства.

Выводы. По нашему мнению, 
учет указанных принципов при ре-
формировании органов публичной 
власти и изменении их правового 
статуса позволил бы четко осозна-
вать как цель, так и последствия осу-
ществляемых изменений, достигать 
на практике более полной реализа-
ции конституционных прав, свобод 
и интересов участников обществен-
ных отношений. 
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Summary
Analysis of some peculiarities in guaranteeing social rights of a human being and a citizen of Ukraine by the constitutional control 

agency is realized in the article. Special attention is paid to the fact that one of the main problems, that Ukrainian society is facing in 
the modern stage of its development, is proper guaranteeing human and citizens rights, which are the highest social value. The author 
made a conclusion on correspondence of activity of the Constitutional Court of Ukraine to the world’s practice in this sphere.

Key words: social rights, the Constitution of Ukraine, guaranteeing social rights, the Constitutional Court of Ukraine, constitutional 
representation, constitutional appeal.

Аннотация
В статье проведен анализ особенностей обеспечения социальных прав человека и гражданина в Украине органом консти-

туционного контроля. Особое внимание уделяется тому факту, что одна из основных проблем, стоящих перед украинским 
государством на современном этапе его развития, заключается в надлежащем обеспечении прав и свобод человека и граж-
данина, которые признаются наивысшей социальной ценностью. Определены основные направления такого обеспечения. 
Сделан вывод о соответствии деятельности Конституционного Суда Украины в данной сфере мировой практике.

Ключевые слова: социальные права, Конституция Украины, обеспечение социальных прав, Конституционный Суд Укра-
ины, конституционное представление, конституционное обращение.

Постановка проблемы. Одна из 
основных проблем, стоящих 

перед украинским государством на со-
временном этапе его развития, заключа-
ется в надлежащем обеспечении прав и 
свобод человека и гражданина, которые 
признаются наивысшей социальной 
ценностью. Такое обеспечение заключа-
ется, прежде всего, в создании соответ-
ствующего государственного механизма 
охраны и защиты прав и свобод, одним 
из составных элементов которого высту-
пает орган конституционного контроля. 
Именно Конституционный Суд Укра-
ины, выступая гарантом верховенства 
Конституции Украины, тем самым обе-
спечивает надлежащую охрану и защиту 
прав и свобод человека и гражданина. 
Прежде всего, это касается социальных 
прав, поскольку их реализация предпола-
гает активное участие государства и за-
висит от уровня его экономического раз-
вития. Это обусловливает актуальность 
исследования специфики обеспечения 
социальных прав человека и гражданина 
Конституционным Судом Украины. 

Цель и задачи статьи. Однако про-
блема роли органа конституционного 
контроля в механизме обеспечения та-
кой категории прав, как социальные, 
остается нерешенной до конца. В свя-
зи с этим целью нашего исследования 
является анализ особенностей обе-
спечения социальных прав человека и 
гражданина Конституционным Судом 
Украины. 

Актуальность темы исследования. 
Определяя степень научной разработки 
данной темы, следует отметить, что про-
блемные вопросы правового регулирова-
ния обеспечения прав и свобод человека 
и гражданина Конституционным Судом 
Украины не раз становились предметом 
исследования украинских ученых-юри-
стов. В частности, эти вопросы в сво-
их работах затрагивали М. Савенко, О. 
Кравченко и Т. Цимбалистый, рассма-
тривая место Конституционного Суда 
в государственном механизме защиты 
прав и свобод человека и гражданина; А. 
Портнов, анализируя правовые пробле-
мы внедрения института конституцион-
ной жалобы в Украине и др.

Изложение основного материала. 
Особая роль в механизме обеспечения 
социальных прав человека и граждани-
на в Украине отведена Конституционно-
му Суду Украины, который в соответ-
ствии со ст. 147 Конституции является 
единственным органом конституцион-
ной юрисдикции. 

Появившись как специфический 
инструмент обеспечения основного 
закона, постепенно институт консти-
туционного контроля стал не только 
стандартом современного украинского 
государства, но и одним из самых эф-
фективных механизмов обеспечения 
прав и свобод. Специфика деятельности 
Конституционного Суда Украины в дан-
ной сфере состоит в том, что он высту-
пает все больше в качестве универсаль-

ной юридической структуры, дающей 
возможность отстаивать не только инте-
ресы конкретного истца, но, в конечном 
итоге, и всего общества, способствуя 
тем самым обеспечению законности в 
сфере нормотворчества и в других об-
ластях общественной жизни, а также 
становлению правового государства [1, 
с. 10]. По мнению Ю. Тодыки и О. Мар-
целяка, функционирование такого госу-
дарственного органа служит эффектив-
ной формой контроля за деятельностью 
высших органов государственной вла-
сти – Верховной Рады Украины, Прези-
дента, Кабинета Министров Украины, 
Верховной Рады Автономной Республи-
ки Крым, поскольку он пресекает зло-
употребления данными органами вла-
стью, предотвращает нарушение ими 
прав и свобод человека и гражданина [2, 
с. 52]. Похожего мнения придерживает-
ся Н. Костицкий, который считает, что 
есть все основания утверждать, что уже 
сам факт существования такого органа 
конституционного контроля в Украине 
в значительной мере дисциплинирует 
органы государственной власти, застав-
ляет их действовать в соответствии с 
законодательством Украины, направляя 
свою деятельность на обеспечение и за-
щиту прав и свобод человека и гражда-
нина [3, с. 56]. 

Именно Конституционный Суд Укра-
ины, осуществляя контроль за соответ-
ствием Конституции Украины законов 
и других нормативно-правовых актов, 
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ограничивающих или нарушающих со-
циальные права, имеет право признавать 
их неконституционными, действуя при 
этом на основе Конституции Украины и 
обеспечивая ее верховенство.

Аргументами, характеризующими 
деятельность Конституционного Суда 
Украины в сфере обеспечения социаль-
ных прав человека и гражданина, явля-
ются также действующее законодатель-
ство Украины и материалы практики.

Так, осуществление деятельности 
по обеспечению социальных прав Кон-
ституционным Судом Украины зако-
нодательно урегулировано ст. 2 Закона 
Украины «О Конституционном Суде 
Украины», согласно которой задачей 
Конституционного Суда Украины яв-
ляется гарантирование верховенства 
Конституции Украины как Основного 
Закона государства на всей территории 
Украины, а значит и конституционных 
прав и свобод, предусмотренных Раз-
делом ІІ Основного Закона. Кроме того, 
вышеуказанные полномочия вытекают 
из содержания ч. 2 ст. 17 Закона Укра-
ины «О Конституционном Суде Украи-
ны», предусматривающей принесение 
присяги судьи Конституционного Суда 
Украины, которую он принимает при 
вступлении в должность следующего 
содержания: «Торжественно клянусь 
честно и добросовестно исполнять вы-
сокие обязанности судьи Конституци-
онного Суда Украины, обеспечивать 
верховенство Конституции Украины, 
защищать конституционный строй госу-
дарства, конституционные права и сво-
боды человека и гражданина» [4] , ст. 42 
закона, устанавливающей такую форму 
обращения в Конституционный Суд 
Украины, как право на конституцион-
ное обращение с целью обеспечения ре-
ализации или защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, а 
также прав юридического лица; главы 
12 закона, закрепляющей особенности 
производства по делам о соответствии 
положений действующих правовых 
актов конституционным принципам и 
нормам по правам и свободам человека 
и гражданина и главы 14, предусматри-
вающей особенности производства по 
делам о конституционности правовых 
актов, противоречиво регулирующих 
порядок реализации конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
и другими нормами вышеупомянутого 
закона.

Следует отметить, что, в отличие от 
Украины, в некоторых странах функция 
обеспечения социальных и иных прав и 
свобод органом конституционной юрис-
дикции закрепляется непосредственно в 
Основном Законе. Так, п. 4а ст. 93 Кон-
ституции ФРГ устанавливает, что Фе-
деральный Конституционный Суд рас-
сматривает дела по конституционным 
жалобам, которые могут быть поданы 
каждым, кто утверждает, что публичная 
власть нарушила одно из его основных 
прав или одно из прав, содержащихся в 
статьях 20 (абзац 4), 33, 38, 101, 103 и 
104 [5]. Похожие положения содержат-
ся в ч. 1 ст. 79 Конституции Республики 
Польша, закрепляющей, что каждый, 
чьи конституционные свoбoды или 
прaвa были нарушены, имеет право на 
определенных законом принципах об-
ратиться с жалобой в Koнституционный 
Трибунaл по вопросу о соответ-
ствии Koнституции зaкoна или иного 
нoрмaтивнoгo акта, на основании кото-
рого суд или oргaн публичной админи-
страции принял решение о его свободе, 
праве или обязанности, предусмотрен-
ных Конституцией [6] и п. 4 ст. 125 
Конституции Российской Федерации, 
согласно которому Конституционный 
Суд Российской Федерации по жалобам 
на нарушение конституционных прав 
и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет конституционность закона, 
применяемого или подлежащего при-
менению в конкретном деле, в порядке, 
установленном федеральным законом 
[7]. К сожалению, в Конституции Укра-
ины законодатель функции обеспечения 
прав и свобод Конституционным Судом 
Украины не закрепил.

О существенной роли Конституци-
онного Суда Украины в механизме обе-
спечения социальных прав свидетель-
ствуют и материалы практики данного 
государственного органа. Так, боль-
шинство принятых им за время своей 
деятельности решений так или иначе 
касаются вопроса обеспечения данной 
категории прав и во многих из этих ре-
шений Конституционный Суд Украины 
отмечал, что государство должно целе-
направленно обеспечивать соблюдение 
обязательств, взятых на себя в социаль-
ной сфере.

Среди таких решений можно вы-
делить решения по делу о конститу-
ционном представлении Верховного 
Суда Украины и 50 народных депутатов 

Украины относительно соответствия 
Конституции Украины (конституци-
онности) положений абзацев третье-
го, четвертого пункта 13 раздела XV 
«Заключительные положения» Закона 
Украины «Об общеобязательном госу-
дарственном пенсионном страховании» 
и официального толкования положения 
части третьей статьи 11 Закона Украи-
ны «О статусе судей» (дело об уровне 
пенсии и ежемесячного пожизненного 
денежного содержания) от 11 октября 
2005 года; по делу о конституционном 
представлении 46 народных депутатов 
Украины относительно соответствия 
Конституции Украины (конституцион-
ности) положений статей 29, 36, части 
второй статьи 56, части второй статьи 
62, части первой статьи 66, пунктов 7, 
9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 
45, 46 статьи 71, статей 98, 101, 103, 111 
Закона Украины «О Государственном 
бюджете Украины на 2007 год» (дело 
о социальных гарантиях граждан) от 9 
июля 2007 года и многие другие. Целый 
ряд положений законов, которые про-
верялись на соответствие Основному 
Закону Украины, были признаны не-
конституционными, поскольку наруша-
ли конституционные социальные права 
граждан.

Право на труд и права, связанные с 
ним, право гражданина на социальную 
защиту, на достаточный жизненный 
уровень, на жилище и другие социаль-
ные права не раз становились объектом 
защиты органом конституционного кон-
троля Украины. Как правило, решения, 
принятые Конституционным Судом 
Украины в таких категориях дел, вызы-
вают большой общественный интерес, 
способствуют усилению гарантий со-
циальных прав человека и гражданина, 
приведению украинского законодатель-
ства в соответствие с общемировыми 
стандартами и свидетельствуют, что 
в Украине имеет место верховенство 
конституционно-правовых норм, на-
правленных на признание человека, его 
прав и свобод наивысшей социальной 
ценностью.

Определяя, каким образом Консти-
туционный Суд Украины осуществляет 
обеспечение прав и свобод, украинские 
ученые-юристы обычно используют 
термин «аспекты» или «направления» 
деятельности. Так, Т. Цимбалистый, 
анализируя некоторые общие вопросы 
защиты прав и свобод человека и граж-
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данина Конституционным Судом Укра-
ины, отмечает, что основными направ-
лениями такой деятельности является 
проверка законопроектов о внесении 
изменений в Конституцию на предмет 
того, не предусматривают ли такие из-
менения отмену или ограничение прав 
и свобод человека и гражданина как од-
ной из основных ценностей украинского 
государства согласно статьям 157 и 159 
Конституции Украины; решение вопро-
са соответствия Конституции (конститу-
ционности) законов и других правовых 
актов Верховной Рады Украины, актов 
Президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины, а также правовых 
актов Верховной Рады Автономной Ре-
спублики Крым; официальное толкова-
ние Конституции и законов Украины [8, 
с. 53-54]. А. Ивановская, рассматривая 
особенности конституционного право-
судия, отмечает, что «реализацию Кон-
ституционным Судом Украины функ-
ции защиты прав и свобод необходимо 
рассматривать в нескольких аспектах. 
В соответствии со ст. 159 Конституции 
Украины Конституционный Суд Укра-
ины должен осуществлять своего рода 
экспертизу законопроектов о внесении 
изменений в Конституцию на предмет 
того, предусматривают ли следующие 
изменения отмену или ограничение 
прав и свобод человека и гражданина... 
Согласно ст. 147 Конституции Украины 
Конституционный Суд Украины реша-
ет вопросы о соответствии законов и 
других правовых актов Украины Кон-
ституции Украины... Важное значение 
для защиты прав и свобод граждан в 
Украине имеет предоставление граж-
данам Украины, иностранцам, лицам 
без гражданства и юридическим лицам 
права на конституционное обращение 
в Конституционный Суд Украины о не-
обходимости официального толкования 
Конституции и законов Украины» [9, с. 
37-38] .

Таким образом, реализация Консти-
туционным Судом Украины функции 
обеспечения социальных прав человека 
и гражданина в основном осуществля-
ется путем: 

1) решения вопросов о соответствии 
Конституции Украины (конституцион-
ности) законов и других правовых ак-
тов Верховной Рады Украины, актов 
Президента Украины, актов Кабинета 
Министров Украины, правовых актов 
Верховной Рады Автономной Респу-

блики Крым (п. 1 ст. 150 Конституции 
Украины); 

2) официального толкования Кон-
ституции Украины и законов Украины 
(п. 2 ст. 150 Конституции Украины); 

3) принятие заключения о соответ-
ствии проекта закона о внесении изме-
нений в Конституцию Украины требо-
ваниям статей 157 и 158 Конституции 
Украины (п. 5 ст. 13 Закона Украины «О 
Конституционном Суде Украины»).

Во-первых, одним из направлений 
обеспечения социальных прав человека 
и гражданина Украины Конституцион-
ным Судом Украины является принятие 
решений по делам о конституционности 
законов и других правовых актов Вер-
ховной Рады Украины, актов Президен-
та Украины, актов Кабинета Министров 
Украины, правовых актов Верховной 
Рады Автономной Республики Крым.

Субъектами права на конституцион-
ное представление по вопросам приня-
тия решений Конституционным Судом 
Украины в вышеуказанных делах явля-
ются Президент Украины, не менее со-
рока пяти народных депутатов Украины 
(подпись депутата не отзывается), Вер-
ховный Суд Украины, Уполномоченный 
Верховной Рады Украины по правам че-
ловека, Верховная Рада Автономной Ре-
спублики Крым (ст. 40 Закона Украины 
«О Конституционном Суде Украины»).

В соответствии со ст. 82 Консти-
туции Украины основаниями для воз-
буждения вопроса об открытии произ-
водства по делу о соответствии норм 
действующего законодательства прин-
ципам и нормам Конституции Украины 
относительно прав и свобод человека и 
гражданина являются:

1) наличие спорных вопросов отно-
сительно конституционности принятых 
и обнародованных в установленном по-
рядке законов, иных правовых актов;

2) возникновение спорных вопросов 
о конституционности правовых актов, 
выявленных в процессе общего судо-
производства;

3) возникновение спорных вопро-
сов относительно конституционности 
правовых актов, выявленных органами 
исполнительной власти в процессе их 
применения и Уполномоченным Вер-
ховной Рады Украины по правам чело-
века в процессе его деятельности.

В том случае, если Конституцион-
ным Судом Украины рассматривается 
дело о конституционности правовых 

актов, противоречиво регулирующих 
порядок реализации социальных прав, 
предметом конституционного производ-
ства является решение спорных вопро-
сов относительно конституционности 
норм двух или более законов или актов 
международного права, устанавлива-
ющих различный порядок реализации 
одних и тех же конституционных прав 
и свобод, чем существенно ограничива-
ются возможности их реализации. При 
этом в решении Конституционного Суда 
Украины указывается, нормы какого за-
кона являются конституционными, а ка-
кого – неконституционными.

Еще одним направлением обеспече-
ния социальных прав человека и граж-
данина Украины является осуществле-
ние Конституционным Судом Украины 
в соответствии с п. 2 ст. 150 Основного 
Закона официального толкования Кон-
ституции и законов Украины. Так, со-
гласно ч. 1 ст. 42 Закона Украины «О 
Конституционном Суде Украины», с це-
лью обеспечения реализации и защиты 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, а также прав юри-
дического лица, в Конституционный 
Суд Украины может быть подано пись-
менное обращение о необходимости 
официального толкования Конституции 
Украины и законов Украины.

Субъектами права на конституци-
онное представление в данном случае 
являются Президент Украины, не ме-
нее сорока пяти народных депутатов 
Украины (подпись депутата не отзы-
вается), Уполномоченный Верховной 
Рады Украины по правам человека, 
Верховный Суд Украины, Кабинет Ми-
нистров Украины, другие органы госу-
дарственной власти, Верховная Рада 
Автономной Республики Крым, органы 
местного самоуправления. Субъектами 
права на конституционное обращение 
– граждане Украины, иностранцы, лица 
без гражданства и юридические лица.

Основанием для конституционного 
представления относительно официаль-
ного толкования Конституции Украины 
и законов Украины в соответствии с ч. 1 
ст. 93 Закона Украины «О Конституци-
онном Суде Украины» является практи-
ческая необходимость в выяснении или 
разъяснении, официальной интерпрета-
ции положений Конституции Украины 
и законов Украины. Основанием для 
конституционного обращения является 
наличие неоднозначного применения 
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положений Конституции Украины или 
законов Украины судами Украины, дру-
гими органами государственной власти, 
если субъект права на конституционное 
обращение считает, что оно может при-
вести или привело к нарушению его 
конституционных прав и свобод (ст. 94 
Закона Украины «О Конституционном 
Суде Украины).

Следует отметить, что если при 
осуществлении толкования Закона 
Украины было установлено наличие 
признаков его несоответствия Консти-
туции Украины, Конституционный Суд 
Украины в этом же производстве реша-
ет вопрос о неконституционности дан-
ного закона (ч. 2 ст. 94 Закона Украины 
«О Конституционный Суд Украины). 
Такое полномочие органа конституци-
онного контроля является чрезвычайно 
важным средством защиты социальных 
прав именно для граждан, поскольку 
они не могут обращаться в Конститу-
ционный Суд Украины по вопросам со-
ответствия законов и других правовых 
актов Конституции Украины.

Третьим направлением обеспечения 
социальных прав человека и граждани-
на является рассмотрение дел и предо-
ставления заключений Конституцион-
ным Судом Украины по вопросам соот-
ветствия требованиям ст. ст. 157 и 158 
Конституции Украины проекта закона 
о внесении изменений в Конституцию 
Украины, представленного в Верхов-
ную Раду Украины в соответствии со 
статьями 154, 155 и 156 Конституции 
Украины.

Субъектом права на конституци-
онное представление в данном случае 
выступает Верховная Рада Украины. 
Основанием для конституционного 
представления является необходимость 
в выяснении, не предусматривает ли 
проект закона о внесении изменений 
в Конституцию Украины отмену или 
ограничение прав и свобод человека и 
гражданина. Принимая решение, Кон-
ституционный Суд Украины отмечает 
положения проекта закона о внесении 
изменений в Конституцию Украины, 
которые отвечают требованиям статей 
157 и 158 Конституции Украины, и по-
ложения, которые не отвечают этим тре-
бованиям.

Следует отметить, что, кроме вы-
шеупомянутых процедур обеспечения 
социального и других прав человека и 
гражданина органами конституционной 

юрисдикции, в некоторых зарубежных 
странах используется еще одна – при-
нятие решения по конституционной 
жалобе. При этом под конституционной 
жалобой понимают обращение граждан 
в органы конституционного контроля 
с просьбой о проверке конституцион-
ности актов, нарушающих, по их мне-
нию, их права и свободы [10, с. 116]. 
Институт конституционной жалобы 
играет существенную роль в обеспе-
чении именно социальных прав, по-
скольку чаще всего именно они наряду 
с политическими правами и свободами 
нарушаются органами государственной 
власти. Он характерен для таких стран, 
как: Австрия, Болгария, Грузия, Испа-
ния, Польша, Словакия, Венгрия, ФРГ, 
Чехия, Швейцария и др. Существуют 
сторонники введения данного институ-
та и в Украине, в частности М. Савенко, 
В. Портнов, Т. Цимбалистый и др. 

Выводы. По нашему мнению, идея 
введения института рассмотрения кон-
ституционной жалобы как одного из 
способов обеспечения прав и свобод, в 
том числе и социальных в Украине, яв-
ляется демократической, но несколько 
преждевременной. Как показывает опыт 
зарубежных стран, где существует такой 
институт, например ФРГ, рассмотрение 
конституционных жалоб значительно 
усложняет работу органа конституци-
онного контроля, приводит к его значи-
тельной загруженности, задержке при-
нятия решений. Поэтому, прежде чем 
внедрять институт конституционной 
жалобы, который, бесспорно, является 
одним из самых эффективных способов 
обеспечения прав и свобод человека и 
гражданина органом конституционного 
контроля в зарубежных странах, в прак-
тику Конституционного Суда Украины, 
необходимо учесть все его преимуще-
ства и недостатки, установить условия, 
позволяющие избежать перегрузки суда 
и определить правомерность и обосно-
ванность представления конституцион-
ных жалоб, условия их принятия и рас-
смотрения.

Таким образом, проведенный анализ 
функций и полномочий Конституцион-
ного Суда Украины в сфере обеспечения 
социальных прав человека и граждани-
на позволяет сделать вывод, что в целом 
деятельность органа конституционного 
контроля Украины в данном вопросе 
соответствует мировой практике, а Кон-
ституционный Суд Украины занимает 

достаточно важное место в механизме 
обеспечения данной категории прав.
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Summary
The problem of transformation rules of administrative law in acts of public safety. Analyzes the current state of the doctrine of the 

rule of law, served views on the composition of rules of administrative law. An approach to the definition of rules of administrative 
law through the normal evaluation category justification and branch value. Logical understanding of the law is determined by rules 
of administrative law. We give a brief description of rules of administrative law and in the rules of administrative law. Justified the 
introduction of new element norms of administrative law – the findings. We prove the existence of this element in the normative act 
that regulates the public and national security.

Key words: administrative law, administrative rule of law, public safety, a statement.

Аннотация
В статье рассматривается проблема трансформации нормы административного права в актах общественной безопасно-

сти. Анализируется современное состояние учения о нормах права, подаются взгляды на состав нормы административного 
права. Предлагается подход к определению нормы административного права через нормы оценки, категории обоснования и 
отраслевое значение. Определяется логический закон понимания нормы административного права. Даются краткие харак-
теристики нормы административного права и составляющих нормы административного права. Обосновывается введение 
нового элемента нормы административного права – констатации. Доказывается наличие этого элемента в нормативном акте, 
который регулирует общественную и национальную безопасность.

Ключевые слова: административное право, административная норма права, общественная безопасность, констатация.

Постановка проблемы. Поня-
тие «административная норма 

права» принадлежит к наиболее важным 
категориям теории административного 
права. Любое правовое явление в ад-
министративных отношениях раскры-
вается и проявляет себя исключительно 
через толкование нормы администра-
тивного права. Нормам административ-
ного права, как части системы обще-
ственных отношений, в определенной 
степени присущи признаки характер-
ные для всех норм права. Фактически 
норме административного права можно 
дать определение идентичное по своему 
значению норме права в целом. С уче-
том специфики общественных отноше-
ний, норма административного права 
– это общеобязательное, установленное 
и санкционированное правило поведе-
ния, охраняемое государством в области 
общественных правоотношений, опре-
деляемое материальными условиями 
жизни общества и интересами народа, 
которые активно влияют на формаль-
ные общественные отношения с целью 
упорядочения. Фактически государство 
и общество не могут полноценно функ-
ционировать без определенной степени 
формализации отношений, которые на-
ходят свое отражение в нормах админи-
стративного права.

Мы считаем, что это является ба-
зовым и единственным феноменом 

права, поэтому полное научное опреде-
ление административной нормы права 
можно дать после выяснения специфи-
ческих признаков, определения отдель-
ных (как общих, так и специальных) 
вероятных конструкций нормы адми-
нистративного права.

Актуальность темы исследования 
определяется необходимостью совер-
шенствования административного пра-
ва, определения направления развития 
этой юридической науки во времени и 
пространстве.

Целью и задачей статьи является 
анализ составляющих административ-
ной нормы права, определение меха-
низмов ее совершенствования в нор-
мативных актах, которые регулируют 
общественную безопасность.

Состояние исследования. Нужно 
отметить, что большое внимание раз-
работке учения об обосновании право-
вой нормы уделялось на всех стадиях 
развития административного права и 
теории права. На дореволюционном 
этапе развития полицейского и адми-
нистративного права (до 1917 г.) про-
блемами правовых норм занимались 
такие ученые как: М. Коркунов [1], Ф. 
Тарановский [2], и другие. В советский 
период материалы о проблемах норм 
права опубликовывали: Н. Байтин [3], 
П. Недбайло [4], на современном этапе 
развития административного права и 

юридической науки учение о развитии 
норм административного права про-
должают Р. Калюжний [5], В. Колпаков 
[6], О. Кузьменко [7], В. Заросило [8], 
А. Подоляка [9] и другие ученые в об-
ласти административного права.

Изложение основного материала. 
Современный этап развития науки ад-
министративного права требует прин-
ципиально новых подходов к проблема-
тике нормы административного права, 
как фундаментальной категории адми-
нистративного права. Этот подход дол-
жен основываться на переосмыслении 
свойств и признаков административной 
нормы права, признании вероятности 
ее трансформации, появлении новых 
элементов, которые предопределяются 
спецификой изменений в общественных 
отношениях. Таким образом, проблема-
тика обоснования административной 
нормы права и ее состав рассматрива-
ются нами как наиболее сложные, но, в 
то же время, необходимые для развития 
административного права во времени и 
пространстве.

Одним из базовых подходов к опре-
делению нормы административного 
права является подход норм оценки и 
категорий обоснования нормы админи-
стративного права.

Нормы оценки относятся к актив-
ным употреблениям языка, связанного 
с непосредственной человеческой де-
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ятельностью. Существуют две основ-
ных схемы обоснования норм права 
(оценок норм права). В одной из них 
используется понятие логического сле-
дования, в другой – понятие причинной 
(казуальной) связи. Эти схемы обосно-
вал известный российский ученый В.С. 
Нерсесянц [10, с. 23]. Соглашаясь с 
ними, мы предлагаем добавить третью 
схему обоснования норм администра-
тивного права – акцессорную.

К первой схеме обоснования норм 
права принадлежат такие категории, 
как: общие правила логики, грамма-
тики, математики и другие. Предписа-
ния – это выражение и формализация 
правил путем принятия законов, под-
законных актов, приказов министерств 
и учреждений, другие императивные 
действия властных субъектов объек-
тов; технические нормы (целевые); их 
задачей является определение реаль-
ных механизмов для достижения фор-
мализации и упорядочения обществен-
ных отношений.

Вышеперечисленные группы кате-
горий мы можем условно назвать ос-
новными, с научной точки зрения они 
имеют базовый прикладной характер.

Вторая группа категорий обосно-
вания норм выступает дополнитель-
ной, поскольку определяет причинную 
связь (казуальную связь) между обще-
ственными отношениями и необхо-
димостью прямой формализации, что 
находит свое проявление через приня-
тие и внедрение именно администра-
тивных норм права. К категориям этой 
группы мы относим: традиции и обы-
чаи (они формируют понятие обычного 
права), моральные принципы (форми-
руют субъективный состав нормы пра-
ва), правила, идеалы (сочетание уровня 
общественных отношений и личност-
ного восприятия субъектов права).

Третья группа категорий обоснова-
ния норм права имеет отраслевое опре-
деление нормы права, фактические 
категории формируются в зависимости 
от отрасли права (т.е. для уголовного 
права это будут одни категории, граж-
данского – другие и т. д.).

Для административного права мы 
предлагаем следующий ряд категорий:

а) общественная безопасность (без-
опасность общества) как необходимый 
атрибут и условие развития обществен-
ных отношений, она составляет часть 
национальной безопасности, включая 

при этом в себя общественную, соци-
альную, экономическую безопасность;

б) режим применения нормы. В за-
висимости от внешних условий при-
способления, императивность нормы 
регулируется государственными инсти-
тутами (по чрезвычайному положению 
фактически сокращаются конституци-
онный перечень прав гражданина);

в) ответственность. Эта категория 
формирует оценку нормы с точки зре-
ния вероятности и нарушения (факти-
чески это оценка государством реаль-
ности, адекватности и ценности дан-
ной нормы).

Характерной особенностью акцес-
сорной оценки нормы права является 
то, что для разных отраслей права при-
сутствует разный уровень императив-
ности выполнения данной нормы.

Шкалой измерения уровня импе-
ративности норм административного 
права как элемента общественных отно-
шений является категория философии 
права – ценность. В административном 
праве одной из основных ценностей яв-
ляется безопасность общества.

На современном этапе развития 
права постепенно появляется логика 
норм и логика оценки норм, форми-
руется современная теория аргумента-
ции, которая пытается проанализиро-
вать проблему объективности право-
вой нормы и ее оценки, описывает те 
конкретные обоснования норм, исполь-
зуемых в случае активного употребле-
ния языка.

На сегодняшний день правовые 
оценки являются еще недостаточно 
разработанными с точки зрения адми-
нистративно-правовой науки.

Нормы и оценки играют особую 
роль в деятельности человека, в соци-
альных и гуманитарных науках и в юри-
дической теории, практике в частности.

Нормы и оценки (в области управ-
ления) обосновываются совсем по-
другому, чем их описывает интерпре-
тация. Оценки и отдельные случаи 
проявляются потому, что норма адми-
нистративного права выступает крайне 
необходимым и важным элементом не 
только юридической науки, но и соци-
альных и гуманитарных теорий разви-
тия общества.

Фактически некоторые оценки 
норм права являются основными для 
социальных и гуманитарных знаний 
общества.

Одним из главных элементов раз-
работки учения по обоснованию адми-
нистративно-правовой нормы является 
социальная теория, т.е. та часть теории 
права, которая анализирует общество в 
связи с вероятностями улучшений ус-
ловий существования человека. Опре-
деляя альтернативные условия разви-
тия общества в тех или иных сферах 
развития жизни, эта теория рассматри-
вает право как единственный возмож-
ный путь обеспечения прав, свобод 
отдельного человека, их защиту. Это 
мнение основано на основе отдельных 
оценочных суждений.

Юридическая деятельность невоз-
можна без наличия правовых норм и 
их оценок. Административная наука, 
изучающая человека, гражданина и 
общество имеет своей конечной целью 
рационализацию и оптимизацию чело-
веческой деятельности относительно 
права. Спецификой является то, что 
временем устанавливаются явные и 
неявные нормы административного 
права и оценки, основанные на опреде-
ленной целостности общества. Главная 
проблема заключается не в устранении 
правовых норм, что в принципе невоз-
можно с точки зрения права, а в обо-
сновании активности нормативных и 
оценочных суждений в административ-
но-правовой норме.

Наиболее важным средством яв-
ляется логический вывод одних норм 
права из других, это обусловлено наи-
большим усовершенствованием обще-
ственных отношений и их постепен-
ным усложнением. Проблемой логи-
ческого обоснования правовой нормы 
занимается наука «логика», а именно, 
нормативная (догматическая) логика. 
Это проявление норм логики не допу-
скает логических переходов от описа-
тельных (фактических) к формальным 
нормативным выводам.

Главный подход догматической ло-
гики говорит о том, что правовые нор-
мы не могут охватить все обществен-
ные отношения, не все общественные 
отношения возможно урегулировать 
исключительно нормами администра-
тивного права.

Один из основных логических за-
конов дает понимание оценки нормы 
административного права, этот закон 
прямого логического подхода тракту-
ется так: S1 должно быть Р, S2 долж-
но быть Р, SN должно быть Р, S1, S2, 
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SN должно быть Р, Таким образом, вся 
совокупность S должна быть P. Где. S1 
– норма административного права; S2 
– усовершенствованная норма админи-
стративного права; SN – норма админи-
стративного права, которая может быть 
принята в будущем; Р – безопасность 
(общественная безопасность ) – как 
главное условие устойчивого развития 
общества; n – вся совокупность обще-
ственных отношений, которая должна 
быть формализована государством.

Предложенный логический подход 
к оценке административно-правовой 
нормы как регулятора общественных 
отношений, рассмотрение их как га-
ранта безопасного развития общества 
является необходимым условием раз-
вития государства.

Исходя из этого, главными условия-
ми позволяющими усовершенствовать 
административную норму права, адек-
ватно усложнению общественных от-
ношений, являются:

а) точное отражение в правовых 
предписаниях административного ха-
рактера и учета закономерностей раз-
вития государственного и правового 
строения в общественных отношениях;

б) соответствие совершенствования 
норм административного права норма-
ми морали и правосознания;

в) соблюдение требований систем-
ности (отсутствия противоречий) и 
других закономерностей действующей 
системы права при принятии админи-
стративно-правовой нормы норм;

д) учета в процессе общественных 
отношений принципов регулировки и 
управления социальными процессами 
в обществе.

Таким образом, мы можем сделать 
некоторые промежуточные выводы от-
носительно административной нормы 
права:

1) норма административного права 
может быть определена, установлена, 
санкционирована и ратифицирована 
государством, как общепринятое пра-
вило поведения, что предоставляет 
субъектам административного права 
определенный перечень прав и, соот-
ветственно, возлагает группу обяза-
тельств юридического характера;

2) административная норма являет-
ся формально общим правилом поведе-
ния, т.е. эталоном поведения для граж-
дан, других участников общественных 
отношений;

3) административная норма права – 
это абстрактное, общее, первично уста-
новленное правило поведения, которое 
при этом имеет формальный характер, 
выступает базовой категорией в систе-
ме права.

4) административная норма – это 
государственное властное предписа-
ние, что установлено императивно, 
одна из главных форм государственно-
го управления;

5) административная норма права 
– это явление многоплановое, конкрет-
ное по составу, систематизирующее 
и формализующее общественные от-
ношения с точки зрения достижения 
главной цели государства – установле-
ния безопасных условий для существо-
вания.

По мнению некоторых ученых, в 
области административного права нор-
ма административного права является 
единственной целостной и неделимой. 
Они считают, что проблематика разви-
тия и совершенствования администра-
тивно-правовой нормы на сегодняш-
ний день является завершённой и не 
требует дальнейшей разработки. Мы 
считаем, что проблема административ-
но-правовой нормы, которая исследу-
ется, актуальна и сегодня. Совершен-
ствование общественных отношений 
и усовершенствование требует соот-
ветственного управления не только от-
раслевыми стандартами администра-
тивного права, но и соответствующим 
развитием общей части администра-
тивного права.

По нашему мнению, норма адми-
нистративного права имеет особую 
структуру, то есть специфическую 
компоновку ее отдельных элементов, 
строящихся на связи и соотношении 
отдельных созданных элементов.

При анализе структуры нормы 
административного права нужно ис-
ходить из установленного понимания 
данной категории.

В философии права под структу-
рой понимают строение и внутреннюю 
форму организации системы, которые 
выражаются как единство взаимосвя-
зей между элементами, законы пред-
ставленных взаимосвязей [10, с. 287].

В классическом административном 
праве в структуру административно-
правовой нормы включают три основ-
ных элемента: гипотезу, диспозицию и 
санкцию.

Если обобщить знания об админи-
стративно-правовой норме, то возмож-
но определить следующую характери-
стику каждого отдельного элемента:

1) гипотеза – это указание на кор-
ректные фактические обстоятельства, 
(события) действия людей, совокуп-
ность действий (т.е. фактические со-
ставы) при которых административная 
норма права вступает в действие;

2) диспозиция – сердцевина нормы 
права, т.е. указание права (правила) 
поведения, которым должны пользо-
ваться субъекты и объекты права, от-
ношение к условиям указанным в дис-
позиции;

3) санкция – вид и мера возможного 
наказания (мера ответственности) для 
тех субъектов, которые не выполнили 
(активными действиями или бездея-
тельностью) предписания, содержащи-
еся в диспозиции, или меры поощрения 
за точное выполнение условий диспо-
зиции. Главная черта санкции в адми-
нистративном праве – это принудить 
субъекты и объекты административно-
го права действовать в соответствии с 
предписаниями норм административ-
ного права.

В современной теории права про-
блема норм относится к числу дис-
куссионных. Взгляды современных 
ученых юристов разделились. Первая 
группа ученых считает, что админи-
стративная норма имеет исключитель-
но три элемента, которые перечислены 
выше; другие группы ученых-юристов 
считают, что административная норма 
имеет двухъярусную структуру, к ко-
торой относят конструкцию: гипотеза 
– диспозиция или гипотеза – санкция. 
При этом мы можем констатировать, 
что в теории права существует опре-
деленный плюрализм относительно 
взглядов на норму права. Так, С.С. 
Алексеев предлагает с достаточной 
четкостью провести разделение между 
логическими нормами и нормами-
предписаниями [11, с. 124]. По его 
мнению логическая норма включает в 
себя три элемента (это полная норма), а 
норма-предписание – два: или гипотезу 
и диспозицию, или гипотезу и санкцию 
[11, с. 129].

С. Комаров, при анализе норм ад-
министративного права, выделяет не 
три, а четыре элемента, поскольку, как 
он считает, гипотеза состоит из двух 
элементов: гипотезы – диспозиции и 
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гипотезы – санкции [12, с. 67]. В итоге 
формируется структура администра-
тивно-правовой нормы: условия при-
менения административного запрета 
– административный запрет, условия 
применения санкции – административ-
ная санкция.

Можно определить, что транс-
формация нормы административного 
права – это процесс видоизменения и 
изменения структуры нормы админи-
стративного права, в зависимости от 
отраслевого применения и конечного 
назначения нормы.

На наш взгляд, составление струк-
туры нормы права из трех или четырех 
пунктов является условием, которое фак-
тически зависит от области права и уров-
ня эффективности или адекватности при-
менения этой нормы в реальной жизни.

Классическая норма администра-
тивного права имеет три элемента – это 
объективно отражает уровень форма-
лизации общественных отношений по-
средством административных механиз-
мов. Дальнейшее разделение или дро-
бление этих норм на подгруппы являет-
ся, по нашему мнению, ложным путем 
развития административного права.

Если говорить о рассмотрении 
классических проблем норм админи-
стративного права с точки зрения глав-
ной цели реализации общественных 
отношений, эталоном эффективности 
норм права можно определить обще-
ственную безопасность, являющуюся 
необходимым акцессорным (вспомо-
гательным) элементом нормы адми-
нистративного права. Этот элемент 
проявляется в отраслевых компонен-
тах, регулируемых административным 
правом. Одним из таких компонентов 
является общественная безопасность – 
неотъемлемая часть национальной без-
опасности.

Общественной безопасностью в ад-
министративном праве является состо-
яние общества, при котором отсутству-
ют угрозы обществу различного проис-
хождения, при этом данное состояние 
регулируется государством при помо-
щи административных норм права.

Основной задачей этого элемен-
та нормы административного права 
является сглаживание администра-
тивных механизмов по обеспечению 
национальной и государственной без-
опасности в особых условиях (режим 
чрезвычайного положения, военное 

положение). Этим элементом, по на-
шему мнению, выступает констата-
ция – это определение внешних и вну-
тренних обстоятельств, при которых 
обществу может быть нанесен ущерб, 
что как регулируется государством, так 
и находится вне пределов его компе-
тенции. Одним из примеров наличия 
констатации как элемента администра-
тивно-правовой нормы является статья 
37 Закона Украины «Об основах на-
циональной безопасности» [13]. В ней 
перечисляются внешние и внутренние 
угрозы государственной безопасности. 
Перечисленные в статье угрозы под-
разделяются законодателем на сферы: 
экономическую, социальную, военную 
и другие. Но не определяется механизм 
нейтрализации этих угроз, не выно-
сятся предложения или указания для 
деятельности органов исполнительной 
власти для их преодоления или нейтра-
лизации. Кроме того, в данной системе 
полностью отсутствуют ссылки на от-
ветственность субъектов и объектов 
обеспечения национальной безопасно-
сти, их деятельность по преодолению 
этих угроз.

Выводы. Таким образом, мы счита-
ем, что структура норм некоторых ста-
тей, которые регулируют националь-
ную и общественную безопасность, 
не соответствует классической клас-
сификации структуры нормы админи-
стративного права. Это дает нам повод 
говорить о том, что осложнения в сфе-
ре общественных отношений по обе-
спечению национальной безопасности 
привело к появлению нового элемента 
структуры нормы административного 
права – констатации. В итоге мы мо-
жем говорить о том, что норма адми-
нистративного права в сфере обеспе-
чения национальной и общественной 
безопасности может состоять из четы-
рех элементов: гипотезы, констатации, 
санкции и диспозиции. Вероятность и 
варьирование этих элементов зависит 
от внешних условий и применения, не-
обходимости и оперативности данных 
норм, адекватности защиты общества 
от возможных угроз.
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Summary
In this paper a theoretical study of the issue of cadre selection of candidates for the post of security guard private security 

organizations. Based on the analysis of legal literature concludes that the need for such a selection in two stages. At first, formal step 
, a check compliance with legal requirements and the candidate having had all the necessary documents certifying conformity. In 
the second stage should be psychological testing and clarification of the motives of the candidate. Attention is paid to the systematic 
neglect of the second phase, which leads to the occupation of Security Guards people without appropriate mental and moral qualities, 
which leads to a significant decrease in efficiency of operation of private security organizations in combating crime.

Key words: security activities, security services, against crime, safety.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование вопроса кадрового отбора кандидатов на должность охранника него-

сударственных охранных организаций. На основании анализа юридической литературы делается вывод о необходимости 
проведения такого отбора в два этапа. На первом, формальном этапе, осуществляется проверка соответствия кандидата тре-
бованиям законодательства и наличия у него всех необходимых документов, подтверждающих такое соответствие. На втором 
этапе должно осуществляться психологическое тестирование и выяснение мотивов кандидата. Обращается внимание на си-
стематическое игнорирование проведения второго этапа, что приводит к занятию должностей охранников людьми, не име-
ющими соответствующих психологических и моральных качеств, что приводит к существенному снижению эффективности 
деятельности негосударственных охранных организации в сфере противодействия преступности.

Ключевые слова: охранная деятельность, охранные услуги, противодействие преступности, безопасность.

Постановка проблемы. Сегод-
ня профессия частного охран-

ника приобретает в Украине все более 
массовый характер. По некоторым 
данным за период с 2001 по 2010 годы 
численность охранных предприятий 
увеличилась с 1005 до 3818, то есть в 
3,7 раза [1, с. 204], а количество лиц, 
занятых в указанной сфере обществен-
ной деятельности превышает 4 тысячи 
человек [2, с. 154]. Анализ ситуации 
позволяет говорить о существовании 
в Украине самостоятельной индустрии 
услуг в сфере охраны и безопасности. 
В то же время, качество услуг в зна-
чительной степени зависит от уровня 
подготовки лица, которое ее предо-
ставляет. Кроме того, рассматривая 
деятельность негосударственных ох-
ранных организаций с позиции испол-
нения ими функции противодействия 
преступности, мы снова возвращаемся 
к вопросу уровня профессиональной 
подготовки сотрудников негосудар-
ственных охранных организаций в 
аспекте их готовности к исполнению 
данной функции. 

Актуальность темы исследования 
обусловливается тем, что, несмотря на 
доказанность мировым опытом эффек-
тивности привлечения негосударствен-
ных правоохранительных служб (охран-

ных, детективных предприятий, частных 
служб безопасности) к исполнению 
функции противодействия преступно-
сти, в Украине подобная вовлеченность 
негосударственных охранных органи-
заций в правоохранительную деятель-
ность остается на крайне низком уровне. 
Существующая ситуация объясняется 
рядом факторов (несовершенство нацио-
нального законодательства, особенности 
менталитета и т.д.), среди которых не по-
следнее место занимает часто объектив-
но недостаточный уровень подготовки 
сотрудников негосударственных охран-
ных организаций. Вопросы кадрового 
отбора и профессиональной подготовки 
сотрудников негосударственных охран-
ных организаций на сегодняшний день 
еще не становились предметом научного 
исследования, хотя необходимость тако-
го исследования является очевидной.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем, связанных с орга-
низацией и осуществлением охранной 
деятельности проводился украинскими 
исследователями: В.И. Курило, А.Г. 
Сачаво, О.П. Угровецким (администра-
тивно-правовой аспект) и российски-
ми исследователями: Е.Г. Андреевой, 
Ю.Ю. Бузакиной, О.А. Евлановой, 
Э.А. Ильясовым, Т.Э. Зульфугарзаде, 
А.А. Качаловым, Л.И. Овчинниковой и 

др., работы которых стали основой для 
дальнейшего исследования автором во-
проса предупреждения преступности 
негосударственными охранными орга-
низациями.

Целью и задачами статьи является 
исследование регулирования законода-
тельством Украины требований к про-
фессиональной подготовке сотрудников 
негосударственных охранных организа-
ций. Новизна работы заключается в том, 
что автором делается попытка разработ-
ки практических рекомендаций, приме-
нение которых позволит практическим 
работникам повысить уровень каче-
ственного профессионального отбора 
сотрудников негосударственных охран-
ных организаций и, тем самым, обе-
спечить их более эффективную роль в 
исполнении функции противодействия 
преступности.

Изложение основного материала. 
В контексте данной работы автор рас-
сматривает противодействие преступле-
нию как действия частного охранника, 
направленные на предотвращение не-
законных действий третьих лиц по от-
ношению к охраняемому им имуществу 
или лицу. Успешность таких действий 
зависит от ряда факторов. Причем гово-
рить об успешности можно как в практи-
ческом (предотвращение преступления), 
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так и в юридическом аспекте. Последний 
заключается в том, что противодействие 
преступности должно осуществляться с 
обязательным соблюдением принципов 
законности, уважения к правам челове-
ка, равенства всех людей перед законом 
и судом, пропорциональности между 
превентивным принуждением и пре-
ступлением, которое предотвращается 
[3]. Таким образом, охранник должен 
не только иметь соответствующий уро-
вень физической подготовки, но и обла-
дать определенными психологическими 
свойствами, позволяющими адекватно 
оценить ситуацию и, таким образом, 
при осуществлении своей деятельности 
не перейти тонкую грань, отделяющую 
необходимые меры защиты от превыше-
ния ее пределов. Кроме того, для оценки 
указанных пределов охранник должен 
иметь достаточный уровень юридиче-
ской подготовки. Как указывает О.В. Ту-
рьян, «охранная деятельность обеспечи-
вает безопасность разных материальных 
объектов, учреждений и организаций, а 
также отдельных личностей (публичных 
людей, артистов, бизнесменов и др.). По-
этому от уровня подготовки охранников, 
их готовности к деятельности в экстре-
мальных условиях зависит безопасность 
и жизнь тех объектов, охрану которых 
они осуществляют» [4, с. 179].

Вопросам кадрового отбора персо-
нала в сфере оказания охранных услуг 
уделяется значительное внимание во 
всем мире. На основании проведенного 
анализа организации такого кадрового 
отбора в разных странах мира можно 
сделать вывод о том, что в подавляю-
щем большинстве случаев он проводит-
ся в два этапа. Первый этап, его условно 
можно назвать формальным, заключа-
ется в истребовании и оценке анкетных 
данных кандидата, соответствия предо-
ставленного им пакета документов тре-
бованиям законодательства.

Анализ законодательства позволяет 
выделить три категории сотрудников: 
персонал охраны, специалист по ор-
ганизации охраны и сотрудник, задей-
ствованный в работе пункта централи-
зованного наблюдения.

Так, в соответствие с требовани-
ями статьи 11 Закона Украины «Об 
охранной деятельности» от 22 марта 
2012 года [5] персоналом охраны (то 
есть работниками, которые непосред-
ственно исполняют функции охраны 
имущества или физических лиц) могут 

быть дееспособные граждане Украины, 
которые достигли 18 лет и прошли со-
ответствующее обучение либо профес-
сиональную подготовку. Кандидатами 
должны быть предоставлены докумен-
ты про то, что они:

1) не находятся на учете в органах 
здравоохранения в связи с психиче-
ским заболеванием, алкоголизмом или 
наркоманией;

2) не имеют непогашенной или 
неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

3) не имеют ограничений, установ-
ленных судом, для выполнения функ-
циональных обязанностей;

4) не имеют ограничений по состо-
янию здоровья для выполнения функ-
циональных обязанностей;

5) зарегистрированы по месту про-
живания в установленном законом по-
рядке.

Специалист по организации охра-
ны – это руководитель субъекта охран-
ной деятельности либо его замести-
тель, начальник филиала, иного обосо-
бленного структурного подразделения 
или его заместитель, в должностные 
обязанности которого входит органи-
зация и проведение мероприятий охра-
ны, контроль исполнения персоналом 
охраны возложенных на него обязан-
ностей. Сотрудники данной категории, 
кроме соответствия указанным выше 
требованиям, должны, в соответствии 
с п.3.2. Лицензионных условий осу-
ществления охранной деятельности 
[6], иметь один из образовательных и 
(или) квалификационных уровней:

– высшее образование и стаж рабо-
ты не меньше трех лет на должностях 
офицерского состава в оперативных и 
следственных подразделениях орга-
нов внутренних дел, милиции охраны, 
Службы безопасности Украины либо 
стаж не меньше трех лет на команд-
ных должностях строевых частей и 
учебных заведений Вооруженных Сил 
Украины, на должностях среднего и 
старшего руководящего состава право-
охранительных органов, военных фор-
мирований, созданных в соответствие 
с законами Украины, и ведомственной 
военизированной охраны;

– высшее образование и стаж ра-
боты на руководящих должностях 
(директора, заместителя директора, 
руководителя филиала, иного обосо-
бленного подразделения) субъекта ох-

ранной деятельности не меньше трех 
лет либо стаж не меньше трех лет на 
должностях, ответственных за направ-
ление охраны;

– высшее юридическое образова-
ние и стаж работы по специальности 
в субъекте охранной деятельности не 
меньше трех лет.

Что касается сотрудников, задей-
ствованный в работе пункта центра-
лизованного наблюдения, то кроме 
требований, которые предъявляются к 
персоналу охраны, они должны иметь 
уровень образования не ниже полного 
общего среднего образования. 

На этапе формальной проверки сле-
дует обращать внимание не только на 
наличие либо отсутствие необходимых 
документов. Тщательной проверке под-
лежат и анкетные данные, поскольку в 
них могут содержаться противоречия, 
указывающие либо на необходимость 
дополнительной проверки, либо вооб-
ще на нецелесообразность дальнейшей 
работы с кандидатом.

Второй этап заключается в оценке 
как психологических, так и моральных 
качеств кандидата. Следует сразу от-
метить, что законодательство Украины 
не содержит никаких указаний относи-
тельно необходимости проведения дан-
ного этапа, и, таким образом, его прове-
дение остается на усмотрение работо-
дателя. Тогда как, например, статья 17 
Закона Украины «Про милицию» среди 
требований, предъявляемых к канди-
дату на службу в милиции, называет 
личные, деловые и моральные качества 
[7]. На данном этапе с использованием 
специальных методик проводится ис-
следование таких качеств кандидата, 
как раздражительность, уровень спо-
койствия, уравновешенность, повы-
шенная чувствительность, коммуника-
бельность, темперамент и др., причем 
каждая из характеристик оценивается 
с точки зрения их возможного положи-
тельного либо отрицательного влияние 
на возможность исполнения кандида-
том своих обязанностей. В некоторых 
странах на этом этапе разрешено даже 
использования полиграфы (детектора 
лжи) либо проведение почерковедче-
ских исследований. Необходимость 
данного этапа очевидна, поскольку, 
как указывает Т.Э. Зульфугарзаде «от-
сутствие в анкетных данных сведений 
о каких-либо нарушениях противо-
правного или этического характера не 
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обязательно свидетельствует о надеж-
ности кандидата, так как не исключе-
но что, возможно, для их совершения 
«просто не было соответствующих мо-
тивов» [8, c. 83].

Таким образом, важное место 
должно отводиться профессионально-
психологическому отбору кандидатов 
на должность охранника, который за-
ключается в комплексном исследова-
нии личности с целью прогнозирова-
ния профессиональной пригодности 
лица на основании наличных у него 
психофизиологических и психологиче-
ских качеств и характеристик [9, с. 43]. 
Именно этот второй этап сегодня ча-
сто игнорируется при комплектовании 
штата негосударственных охранных 
организации. Руководители отдают 
предпочтение наличию хорошей фи-
зической формы и необходимой подго-
товки. В то же время, хорошая физиче-
ская форма, поддерживаемая в спорт-
зале, не является гарантией готовности 
лица противостоять реальной угрозе, 
исходящей от правонарушителя.

То же самое можно сказать и о на-
личие у кандидата прошлого опыта ра-
боты в силовых структурах, что часто 
рассматривается как преимущество 
(что, опосредованно нашло свое отра-
жение и в законодательстве, как было 
показано выше). Безусловно, получен-
ный при прохождении службы в си-
ловых структурах практический опыт 
часто является положительным факто-
ром. Но нельзя забывать о возможных 
проявлениях профессиональной де-
формации, степень и возможные по-
следствия которой также должны быть 
оценены психологом.

Необходимой, хотя и довольно не-
простой задачей, на втором этапе явля-
ется выяснение мотивов, по которым 
лицо выявляет желание работать ох-
ранником. Среди «негативных» моти-
вов можно выделить обоснование та-
кого желания исключительно удобным 
графиком работы, возможностью (по 
мнению кандидата) не особо напряга-
ясь зарабатывать приличные деньги. 
Работа охранника таким кандидатам 
представляется аналогом классическо-
го анекдотичного образа пожарника – 
пока тот спит, служба идет.

Встречается и корыстный мотив 
(выявление которого является наиболее 
сложным). Лицо стремится устроиться 
на должность охранника именно с це-

лью получить доступ к материальным 
ценностям, иногда, как этап подготов-
ки к совершению кражи либо грабежа. 

Выводы. Внимание, уделяемое се-
годня вопросам кадрового отбора при 
приеме на работу охранников негосу-
дарственных охранных организации, 
является крайне недостаточным. Такой 
отбор является необходимым условием 
успешного осуществления охранника-
ми своей деятельности, в том числе, в 
сфере противодействия преступности. 
Законодательство Украины, регули-
руя первый этап кадрового отбора, не 
содержит никаких указаний относи-
тельно второго (признанного миро-
вой практикой), не только в качестве 
правовой нормы, но даже на уровне 
методических рекомендаций. В систе-
ме силовых структур сегодня накоплен 
достаточный опыт психологического 
отбора кандидатов, который мог бы 
быть использован и при формировании 
кадрового состава негосударственных 
охранных организаций. Организация 
такого направления сотрудничества 
правоохранительных органов и него-
сударственных охранных организаций 
позволила бы значительно поднять 
уровень профессионализма последних.
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Summary
The article analyzes the current legislation that regulates relations in the sphere of local, as a member of civil relations community 

ownership on housing. Also article contents research on housing property rights and their implementation by the territorial community. 
Highlights the shortcomings of legislation that regulates these legal relations and suggests ways to address them. Contents the analysis 
of the legal literature that explores the legal relations of local communities ownership and the general participation of local communities 
in civil matters.
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Аннотация
В статье проводится анализ действующего законодательства, регулирующего отношения в сфере права собственности 

территориальной общины, как участника гражданских отношений на жилье. Исследуются особенности прав и их осущест-
вления территориальной общиной на жильё. Рассматриваются недостатки законодательства, регулирующего указанные пра-
воотношения, предлагаются пути их устранения. Осуществляется анализ юридической литературы, исследующей как право-
отношения собственности территориальных общин, так и частие территориальных общин в гражданских правоотношениях.

Ключевые слова: жилье, органы местного самоуправления, территориальная община, коммунальная собственность.

Постановка проблемы. Жилье, 
находящееся в коммунальной 

собственности, в настоящее время со-
ставляет существенную часть общего 
жилищного фонда Украины. Жилье, на-
ходящееся в коммунальной собственно-
сти, имеет специальный правовой режим, 
при котором территориальная община, с 
одной стороны, не является собственни-
ком и не может полноценно им распо-
ряжаться, а с другой – физические лица, 
проживающие в нем, также не имеют 
полного комплекса вещных прав, что мо-
жет повлечь за собой ухудшение состоя-
ния жилищного фонда.

Актуальность темы исследования. 
На сегодня существует некоторое коли-
чество исследований, посвященных пра-
ву коммунальной собственности, но все 
они носят общий характер. Особенности 
права собственности территориальной 
общины на такой специфический объект 
права собственности как жилье до сих 
пор не рассматривались комплексно.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ правоотношений комму-
нальной собственности исследовался 
многими учеными. Среди них сле-
дует особо отметить: Л.Н. Баранова,  
В.И. Борисова, М.И. Брагинского,  
С.Н. Братуся, А.В. Венедиктова,  
Н.К. Галянтича, В.Н. Игнатенко,  
О.А. Первомайского, С.Е. Сиротенко, 
Я.Н. Шевченко, которые послужили 
фундаментальной теоретической базой 
для дальнейшего исследования.

Целями и задачами статьи являет-
ся определение основных проблем воз-
никающих в процессе осуществления 
территориальными общинами права соб-
ственности на жилье и поиск путей их 
решения.

Изложение основного материала. 
Местное самоуправление является одним 
из основных институтов демократиче-
ского общества. Конституция Украины 
закрепила, что в Украине признается и 
гарантируется местное самоуправление. 
Территориальные общины являются 
первичными субъектами местного само-
управления. Они могут участвовать в 
правоотношениях как непосредственно, 
так и опосредованно, через свои предста-
вительные органы – местные советы и их 
исполнительные органы советов.

В научной литературе [2 с. 106-108] 
отмечается, что появление понятия и 
термина «коммунальная собственность» 
связано с положениями Закона УССР «О 
собственности», который сегодня утра-
тил силу, и в ст. 31 которого государствен-
ная собственность разделялась на две 
составляющие, одна из которых – соб-
ственность административно-территори-
альных единиц – по-другому терминоло-
гически обозначалась как коммунальная 
собственность. Именно со вступлением в 
силу указанного Закона начался первый 
этап развития отношений коммунальной 
собственности, в течение которого было 
осуществлено разграничение объектов 
государственной собственности между 

общегосударственными учреждениями 
и административно-территориальными 
единицами в лице местных органов го-
сударственной власти. Объекты государ-
ственной собственности передавались в 
коммунальную собственность областей и 
городов Киева и Севастополя [3, 4, 5, 6], а 
в дальнейшем – в собственность городов 
и посёлков областного и районного под-
чинения.

В то же время, осуществление пере-
дачи имущества указанным субъектам 
нельзя было охарактеризовать как реаль-
ное изменение владельца, поскольку ком-
мунальная собственность оставалась раз-
новидностью государственной собствен-
ности, которая только распределялась 
по территориальному принципу между 
центральными и местными органами го-
сударственной власти.

С вступлением в силу Конституции 
Украины начался второй этап в развитии 
коммунальной собственности, поскольку 
с этого времени она перестала рассматри-
ваться как разновидность государствен-
ной собственности, а потому передача 
имущества в коммунальную собствен-
ность означала смену владельца. Однако 
такими субъектами уже были не опреде-
лённые административно-территориаль-
ные единицы или местные 159 советов, а 
территориальные общины сел, поселков 
и городов.

Некоторые авторы придерживаются 
того мнения, что вообще не следует вы-
делять отдельные формы права собствен-
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ности. Так, например, Я.Н. Шевченко от-
мечает, что «... право собственности, по 
сути, является единым для всех субъек-
тов права собственности ... следователь-
но, разделение на формы собственности 
теряет всякий смысл» [7 с. 170]. На самом 
деле, законодатель довольно непоследо-
вательно использует термин «форма соб-
ственности».

Так, например, в 1992 году был при-
нят Закон Украины «О формах собствен-
ности на землю», в котором было за-
креплено, что собственность на землю в 
Украина имеет следующие формы: госу-
дарственная, коллективная, частная. Все 
формы собственности являются равно-
правными. С принятием Земельного ко-
декса Украины, законодатель отказался 
от классификации по формам собствен-
ности и оставил просто разделение по 
субъекту права собственности, отмечая 
в ст. 84, что в государственной собствен-
ности находятся все земли Украины, кро-
ме земель коммунальной и частной соб-
ственности. Гражданский кодекс Украи-
ны, который вступил в силу 1 января 2004 
года, также не содержал в себе разделе-
ния категории собственности по форме.

Как отмечает О.А. Первомайский, 
«можно утверждать, что самостоятель-
ного явления коммунальной собствен-
ности, как такового, не существует, ис-
пользование подобного терминологиче-
ского сочетания обосновывается лишь 
указанием на определенного субъекта, 
а именно – территориальную общи-
ну села, поселка, района в городе или 
города и необходимостью обращения 
внимания на юридические механизмы, 
предшествующие или сопровождающие 
осуществление полномочий собствен-
ника указанным участником граждан-
ских правоотношений» [2 с. 110].

Поддерживая позицию Я. Н. Шевчен-
ко и О. А. Первомайского, следует отме-
тить, что существование такого термина 
как «коммунальная собственность» об-
условлено исключительно особенностя-
ми осуществления права собственности 
таким субъектом права собственности 
как территориальная община. Но данный 
подход носит скорее теоретический ха-
рактер, поскольку законодательство все 
же содержит и оперирует таким поняти-
ем как коммунальная собственность.

В научной литературе выделяется три 
варианта участия «системы» (территори-
альной общины) и его «частей» (органов 
территориальной общины). Согласно 

первому варианту (А.В. Венедиктов, С.Ф. 
Кечекьян), участие «системы» в граж-
данских отношениях происходит только 
косвенно, посредством участия в этих 
отношениях органов «системы», которые 
действуют от собственного имени. Со-
гласно второму варианту (М.И. Брагин-
ский, П.П. Виткавичус), в гражданских 
правоотношениях действуют органы «си-
стемы», однако действуют они от имени 
«системы». Наконец, согласно третьему 
варианту (С.Н. Братусь), в правоотноше-
ниях действуют как «система», так и ее 
«части», то есть органы участника право-
отношений [8 с. 56].

На практике в правоотношениях 
могут участвовать как территориальная 
община, так и ее органы, поэтому третья 
концепция больше отвечает действи-
тельности. 

Также в науке существует позиция о 
том, что в зависимости от субъекта права 
собственности существует так называе-
мый различный объем прав, такая разни-
ца ярче всего проявляется при сравнении 
публичного и частного собственника. [9 
с. 450-451] С таким мнением невозможно 
однозначно согласиться, поскольку пра-
вомочия собственника (владение, поль-
зование и распоряжение), при условии, 
что это именно право собственности, не 
могут быть усеченными в соответствии с 
п. 1 ст. 319 Гражданского кодекса Укра-
ины, но при этом могут устанавливаться 
ограничения осуществления этих право-
мочностей, а собственник же не лиша-
ется основных правомочий в отношении 
своего имущества.

В соответствии с Законом Украины 
«О местном самоуправлении в Украине» 
местное самоуправление осуществляется 
территориальными общинами сел, по-
селков, городов как непосредственно, так 
и через сельские, поселковые, городские 
советы и их исполнительные органы, а 
также через районные и областные со-
веты, которые представляют общие ин-
тересы территориальных общин сел, 
поселков, городов. Непосредственной 
формой участия в правоотношениях тер-
риториальной общины является местный 
референдум и общее собрание граждан.

Местные советы являются органа-
ми местного самоуправления, которые 
представляют соответствующие терри-
ториальные общины и осуществляют от 
их имени и в их интересах функции и 
полномочия местного самоуправления. 
ГК предусматривает, что территориаль-

ные общины действуют в гражданских 
отношениях на равных правах с други-
ми участниками этих отношений. Как 
участники гражданских отношений тер-
риториальные общины приобретают и 
осуществляют гражданские права и обя-
занности через органы местного само-
управления в пределах их компетенции, 
установленной законом. Осуществление 
права собственности на жилье терри-
ториальной общиной возможно только 
через органы местного самоуправления. 
Органами местного самоуправления, в 
соответствии с Законом, являются сель-
ские, поселковые, городские, областные 
и районные советы и их исполнительные 
комитеты. Сельский, поселковый или го-
родской голова является главным долж-
ностным лицом территориальной общи-
ны села (добровольного объединения в 
одну территориальную общину жителей 
нескольких сел), поселка, города.

Территориальным общинам сел, по-
селков, городов, районов в городах иму-
щество принадлежит на праве комму-
нальной собственности. Основанием для 
приобретения права коммунальной соб-
ственности является передача имущества 
территориальным общинам безвозмездно 
государством, другими субъектами права 
собственности, а также имущественных 
прав, создание, приобретение имущества 
органами местного самоуправления в по-
рядке, установленном законом.

О.А. Первомайский отмечает невоз-
можность отнесения территориальной 
общины к субъектам гражданского права. 
Вместе с тем, невозможность примене-
ния к территориальной общине понятия 
«субъект объекта гражданского права» не 
мешает ее участию в гражданских право-
отношениях, поскольку среди участни-
ков последних могут быть и субъекты 
публичного права [1, с. 7-8].

Территориальные общины являет-
ся субъектом гражданских правоотно-
шений.

Согласно законодательству, жильё 
может принадлежать территориальной 
общине как на основании права хозяй-
ственного ведения или оперативного 
управления (ст. 5 ЖК УССР), так и на 
праве коммунальной собственности (ст. 
60 Закона Украины «О местном само-
управлении в Украине»).

Указанная выше норма ЖК РСФСР 
устарела и противоречит современ-
ному законодательству. Так ст. 136 
Хозяйственный кодекс Украины пред-
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усматривает, что право хозяйственно-
го ведения является вещным правом 
субъекта предпринимательства, кото-
рый владеет, пользуется и распоряжа-
ется имуществом, закрепленным за ним 
собственником (уполномоченным им 
органом), с ограничением правомочия 
распоряжения относительно отдель-
ных видов имущества по согласию соб-
ственника в случаях, предусмотренных 
Хозяйственный кодекс Украины и дру-
гими законами. А в соответствии со ст. 
137 ХК Украины правом оперативного 
управления в этом Кодексе признается 
вещевое право субъекта хозяйствования, 
который владеет, пользуется и распоря-
жается имуществом, закрепленным за 
ним собственником (уполномоченным 
им органом), для осуществления неком-
мерческой хозяйственной деятельности, 
в пределах, установленных настоящим 
Кодексом и другими законами, а также 
собственником имущества (уполномо-
ченным им органом). В соответствии с 
положениями ст. ст. 42 и 55 ГК Украины 
территориальная община не является 
ни субъектом предпринимательства, ни 
субъектом хозяйствования. Поэтому ст. 
5 ЖК УССР невозможно применить на 
практике.

Нельзя обойти вниманием тот факт, 
что субъект права коммунальной соб-
ственности не может абсолютно осу-
ществлять это право. В соответствии со 
ст. 1 Закона Украины «О местном само-
управлении в Украине» субъект права 
коммунальной собственности обязан 
целесообразно, экономно и эффективно 
пользоваться объектом такого права. Та-
кое ограничение не соответствует даже 
обязанности содержания имущества, за-
крепленной в ст. 322 ГК Украины. Поэто-
му можно говорить о том, что право ком-
мунальной собственности является раз-
новидностью права собственности, а на 
владельца накладываются определенные 
ограничения относительно осуществле-
ния комплекса правомочий собственника.

Термином «право коммунальной соб-
ственности» обозначается не определен-
ное правовое явление, а особенности осу-
ществления этого права территориальной 
общиной села, поселка или города. Пол-
номочия территориальной общины как 
собственника не ограничиваются владе-
нием, пользованием и распоряжением, а 
находят свое воплощение и в других про-
явлениях, среди которых особое место за-
нимает такое полномочие владельца, как 

управление. При этом к лицам, осущест-
вляющим управление объектами ком-
мунальной собственности, не переходят 
права владельцев тех объектов, которыми 
они управляют, а потому они имеют воз-
можность по отчуждению коммунально-
го имущества только в случае предостав-
ления владельцем или уполномоченным 
им органом указания или согласия на со-
вершение распоряжения им [1, с. 15-16]. 
Под этими лицами могут подразумевать-
ся государственные предприятия, орга-
низации, и учреждения в которых жилой 
фонд находится в полном хозяйственном 
ведении или оперативном управлении.

Также следует обратить внимание 
на то, что согласно ст. 16 Закона Укра-
ины «О местном самоуправлении в 
Украине» органы местного самоуправ-
ления являются юридическими лицами 
и наделяются этим и другими законами 
собственными полномочиями, в преде-
лах которых действуют самостоятельно 
и несут юридическую ответственность 
за свою деятельность в соответствии с 
законом. Если органы местного само-
управления являются юридическими 
лицами, как это предусмотрено законо-
дательством, они могут самостоятельно 
приобретать гражданские права и обя-
занности. Но коммунальная собствен-
ность и собственность органа местного 
самоуправления – это не всегда одно 
и то же, поскольку, опять же, органы 
местного самоуправления, будучи юри-
дическими лицами, являются самосто-
ятельными субъектами гражданских 
правоотношений. Они могут самосто-
ятельно приобретать вещные права на 
имущество, а согласно общему делению 
права собственности по субъектному 
составу, имущество, приобретенное ор-
ганом местного самоуправления, будет 
находиться у него как юридического 
лица, в собственности, если оно приоб-
ретено на законных основаниях, пред-
усмотренных ст. 329 ГК Украины. Этого 
следует избегать в отношении жилья, 
поскольку любое жилье, которое не на-
ходится в частной собственности граж-
дан или юридических лиц частного пра-
ва, должно переходить в коммунальную 
собственность и зачисляться в жилищ-
ный фонд социального назначения. Это 
необходимо в связи с тем, что, оставаясь 
в собственности органа местного само-
управления, отсутствуют правовые ме-
ханизмы передачи этого жилья лицам, 
которые фактически в нем нуждаются, 

ведь это будет частная собственность 
юридического лица, а не коммунальная 
собственность территориальной общины.

Исполнительные органы террито-
риальной общины в соответствии со 
ст. 30 Закона Украины «О местном са-
моуправлении в Украине» ведут учет 
граждан, которые в соответствии с зако-
нодательством нуждаются в улучшении 
жилищных условий; распределяют и 
предоставляют в соответствии с законо-
дательством жилье, которое находится в 
коммунальной собственности. То есть, 
как владельцы они не только управляют 
этим имуществом, но и обязаны за счет 
своей собственности удовлетворять жи-
лищные потребности граждан, которые 
в этом нуждаются. Это означает, что, 
осуществляя свое право собственности, 
они не только обязаны воздерживаться от 
нарушения прав других участников отно-
шений, что является общим правилом, а 
при определенных обстоятельствах дей-
ствовать не в собственных интересах, а в 
интересах соответствующей администра-
тивно-территориальной единицы. Это 
обусловлено особой ролью территори-
альной общины в государстве.

Учитывая вышесказанное, можно 
сделать следующие выводы:

1. Жилье должно принадлежать 
территориальной общине на правах 
коммунальной собственности, а не хо-
зяйственного ведения или оперативно-
го управления.

2. Право коммунальной собствен-
ности является специфической разно-
видностью вещного права, возлагает на 
владельца – территориальную общину 
дополнительные ограничения и обязан-
ности, такие как: удовлетворение жилищ-
ных прав граждан, которые нуждаются в 
улучшении жилищных условий.

3. Недопустимым является приобре-
тение органами местного самоуправле-
ния как юридическими лицами публич-
ного права, права частной собственности 
на жилье.

4. Особенностью правового режима 
права коммунальной собственности тер-
риториальной общины на жилье являют-
ся определенные ограничения в осущест-
влении правомочий собственника отно-
сительно объекта права собственности. 

5. Возможны случаи, когда, будучи 
собственником жилья, территориальная 
община будет обязана передать его в 
частную собственность граждан, распо-
рядиться в пользу другого лица.
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ДЕФОРМАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ
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Summary
The problem of professional deformation of the prosecutors are analyzed in this 

article. It also carries out an analysis of the scientific literature, researching the concepts 
of professional deformation, based on which offers own version of the definition of 
professional deformation of the prosecutor. Also the article studies out different points 
of view of scientists about the causes and consequences of professional deformation 
of the prosecutor. On the basis of analysis of the factors that cause the manifestation 
of symptoms such negative phenomena, which have a professional deformation of the 
prosecutors, suggested ways to address the consequences of this phenomenon. As well 
the article set out the proposals to improve legislation that would minimize the facts 
manifestations and to eliminate the effects of professional deformation from prosecutors.

Key words: public prosecutor, professional deformation, psychological service, 
psychologist, educational work.

Аннотация
В статье проводится исследование проблемы профессиональной деформации 

работников прокуратуры. Осуществляется анализ научной литературы по иссле-
дованию понятия «профессиональная деформация», на основании чего предлага-
ется собственный вариант определения понятия профессиональной деформации 
прокурора. Также изучены разные точки зрения ученых о причинах и последстви-
ях профессиональной деформации работников прокуратуры. На основе анализа 
факторов, вызывающих проявление признаков такого негативного явления, кото-
рым является профессиональная деформация работников прокуратуры, предложе-
ны пути устранения последствий этого феномена. Также изложены собственные 
предложения по усовершенствованию законодательства с целью минимизации 
проявления, а также обеспечению устранения последствий профессиональной де-
формации у работников прокуратуры.

Ключевые слова: прокурор, профессиональная деформация, психологиче-
ская служба, специалист-психолог, воспитательная работа.

Постановка проблемы. Про-
блема негативного влияния 

профессии на прокурора сегодня ста-
новится очень актуальной, профессио-
нальная деформация нарушает целост-
ность личности прокурора-профессио-
нала, снижает стойкость личности про-
курорского работника, адаптивность, 
отрицательно сказывается на продук-
тивности работы. Поэтому необходимо 
тщательно изучить такое явление как 
профессиональная деформация.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
нет ни одной фундаментальной рабо-
ты, связанной с проблемой професси-
ональной деформацией прокурорских 
работников.

Состояние исследования. Науч-
ным анализом общих проблем про-
фессиональной деформации занима-
лись такие ученые, как: Г.С. Абрамова  
А.Н. Бандурка, С.П. Безносов,  
С.П. Бочарова, А.В. Землянская,  

Э.Ф. Зеер, А.С. Коваленка, В.С. Мед-
ведев, А.Г. Свида, Л.А. Шиканова,  
Ю.А. Юдчиц и другие.

Целью и задачей статьи является 
анализ понятия, причин профессио-
нальной деформации работников про-
куратуры и способов её предупрежде-
ния, устранения последствий. Новизна 
заключается в том, что в данной работе 
сделана попытка определить понятие 
профессиональной деформации работ-
ника прокуратуры, а также внесены 
предложенные по усовершенствова-
нию действующей нормативно-право-
вой базы, регулирующей деятельность 
прокуроров, предложены способы 
устранения последствий и предупреж-
дения профессиональной деформации 
работников прокуратуры.

Изложение основного материа-
ла. Профессиональная деятельность 
работников прокуратуры проходит, 
как правило, в конфликтных ситуаци-
ях, при сложных и нервных условиях 
труда, что создает значительную пси-
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хологическую и даже физическую на-
грузку на работников прокуратуры. 
Любой прокурор, который стремится 
выполнять свои обязанности на высо-
ком уровне, очень часто сталкивает-
ся с проблемой дефицита времени и 
нервного перенапряжения. Напряжен-
ность труда объясняется трудностями 
планирования работы при возникно-
вении большого количества ситуаций, 
требующих быстрого решения (запро-
сы, заявления, внезапные события); 
нестандартностью многих задач; кон-
фликтностью отношений, связанной 
с разнообразием и даже противостоя-
нием интересов лиц, находящихся или 
могущих оказаться в сфере прокурор-
ской деятельности; лоббированием 
различных интересов, что сопровожда-
ется постоянным давлением на проку-
ратуру. Все это требует значительных 
затрат труда и времени, высокого нерв-
ного напряжения, большой самоотда-
чи. Все вышеперечисленные события, 
факторы в той или иной мере являются 
предпосылками возникновения про-
фессиональной деформации у работ-
ников прокуратуры.

Работа прокуроров всегда связана 
с человеческим фактором, а именно, 
потребностями, желаниями, индиви-
дуальными особенностями, личными 
переживаниями граждан, с которыми 
приходится сталкиваться прокурорам 
при исполнении своих должностных 
обязанностей. Не всегда этот процесс 
проходит гладко, поскольку нередки 
для прокурорской практики случаи как 
открытых, так и скрытых форм про-
тиводействия, например, со стороны 
правонарушителей, которые пытаются 
избежать ответственности.

К сожалению, ни в одном норматив-
ном акте, регулирующем деятельность 
прокуратуры, не только не закреплено 
определение понятия профессиональ-
ной деформации, оно даже не упоми-
нается в них. Так, определение понятия 
профессиональной деформации мы 
можем найти в приказах Администра-
ции Государственной пограничной 
службы Украины № 318 от 14 апреля 
2008 года «Об утверждении Инструк-
ции о порядке организации и прове-
дения психопрофилактической работы 
с персоналом Государственной погра-
ничной службы Украины »[1] и № 354 
от 15 мая 2009 года «Об утверждении 
Инструкции о порядке организации 

и проведения профессионально-пси-
хологического отбора кандидатов для 
прохождения военной службы по кон-
тракту в Государственной пограничной 
службе Украины» [2], где в пунктах 1.4 
и 4 определяется, что профессиональ-
ная деформация – это явление, харак-
теризующееся изменениями свойств 
личности (стереотипов восприятия, 
ценностных ориентаций, характера, 
способов общения и поведения и т.д.), 
изменениями степени выраженности 
профессионально важных качеств 
должностного лица, происходящих под 
влиянием содержания, условий, про-
должительности выполнения деятель-
ности и его индивидуальных психоло-
гических особенностей.

Также определение профессио-
нальной деформации мы можем найти 
и в разработках ученых: А.Н. Бандур-
ка, С.П. Бочарова, А.В. Землянская, 
А.Г. Свида. Под профессиональной 
деформацией они понимают измене-
ния качеств личности (стереотипов 
восприятия, ценностных ориентаций, 
характера, способов общения и пове-
дения), появляющиеся под влиянием 
выполнения профессиональной роли 
[3, с. 149-150; 4 с. 22]. Так, В.С. Мед-
ведев определяет профессиональную 
деформацию как результат появления 
и развития жестких профессиональ-
ных стереотипов, перенос професси-
ональной роли в сферу внеслужебных 
отношений или влияния специфики 
служебной деятельности [5, с. 16]. С.П. 
Безносов утверждает, что деформации 
развиваются под влиянием условий 
труда и возраста, которые искажают 
конфигурацию личностного профиля 
персонала и негативно сказываются на 
производительности труда. Общение с 
другим человеком обязательно вклю-
чает и его обратное влияние на субъект 
данной работы [6].

На наш взгляд, профессиональная 
деформация работников прокуратуры 
– это процесс изменения психологиче-
ских и морально-этических характери-
стик личности прокурора, его характе-
ра, поведения и иных качеств в худшую 
сторону, которые возникают вслед-
ствие воздействия разного рода нега-
тивных факторов за время длительного 
выполнения им своих профессиональ-
ных обязанностей.

Для того чтобы правильно понять 
природу профессиональной дефор-

мации и правильно выработать пути 
устранения ее последствий, нужно вы-
яснить причины ее возникновения.

По мнению А.С. Коваленка и  
Л.А. Шиканова, к причинам професси-
ональной деформации можно отнести:

– причины социально-организа-
ционного характера, а именно: отсут-
ствие требовательности со стороны 
руководителей; слабый контроль и без-
душное отношение к подчиненным; 
перегруженность их служебными дела-
ми, переутомление и повышенная не-
рвозность, что приводит к срывам; не-
правильная дисциплинарная практика; 
наличие у сотрудников и в коллективе 
негативных и ложно понимаемых норм 
поведения; неуважение к закону; от-
сутствие твердых нравственных убеж-
дений; самоуверенность; частнособ-
ственнические тенденции; неразборчи-
вость в связях; отсутствие понимания 
целей и характера работы; нежелание 
работать;

– причины, связанные с условиями 
профессиональной деятельности: де-
фицит профессионализма; недостаток 
ресурсного обеспечения деятельности; 
безнаказанность; негативное влияние 
сослуживцев и руководителей; наличие 
соблазнов в деятельности; отсутствие 
четких и мощных критериев оценки 
деятельность;

– специфику ближайшего социаль-
ного окружения (т. е. осужденных к ли-
шению свободы, преступников, с кото-
рыми вынуждены общаться работники 
прокуратуры);

– неблагоприятные условия воспи-
тания в юности и последующие ненор-
мальные взаимоотношения в семье;

– высокая эмоциональная загру-
женность труда [7, с. 30-32].

Так Г.С. Абрамова и Ю.А. Юдчиц 
выделяют следующие социальные фак-
торы, которые влияют на возникнове-
ние профессиональных деформаций, а 
именно: непризнание истинных заслуг 
специалиста-профессионала, несоот-
ветствие морально-этических требо-
ваний профессии, реальной ситуации 
на рабочем месте, ограничение актив-
ности профессионала по овладению 
новыми знаниями, препятствование 
внедрению новых технологий и про-
грессивных методов, ограничение его 
права на свободу выбора стиля жизни; 
унижение социального статуса про-
фессии (в том числе и в материальном 
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плане); серьёзные семейно-бытовые 
проблемы [8, с. 231-244].

Е.Ф. Зеер выделяет следующие 
факторы, определяющие развитие 
профессиональной деформации: сте-
реотипы мышления и деятельности, 
социальные стереотипы поведения, 
отдельные формы психологической за-
щиты: рационализация, проекция, от-
чуждение, замещение, идентификация 
[9, с. 110].

Определив причины и факторы, 
влияющие на появление такого нега-
тивного явления как профессиональная 
деформация, возникает логичный во-
прос, каким образом можно предупре-
дить возникновение профессиональ-
ной деформации у работников проку-
ратуры и каковы возможные действен-
ные пути устранения ее последствий.

Процесс устранения последствий 
профессиональной деформации вклю-
чает в себя широкий спектр меропри-
ятий непсихологического и психоло-
гического характера, которые, в свою 
очередь, состоят из мер устранения 
последствий и профилактики профес-
сиональной деформации, ведь профи-
лактика этого явления призвана пред-
упредить возникновение последней.

К группе мероприятий непсихоло-
гического характера можно отнести: 
организационно-управленческую и 
воспитательную работу в органах про-
куратуры. Эта работа должна прово-
диться отделами кадров и руководите-
лями соответствующих подразделений 
(в городских, районных, межрайонных 
и других приравненных к ним прокура-
турах такая работа должна проводить-
ся их руководителями; в прокуратуре 
АРК, областных прокуратурах, в про-
куратурах города Киева и Севастополя 
и иных прокуратурах, действующих на 
правах областных – отделами кадров; 
в Генеральной прокуратуре Украины 
– Главным управлением кадрового обе-
спечения и внутренней безопасности).

Для правильной наработки мето-
дологических и практических инстру-
ментов, реализации мероприятий по 
устранению профессиональной дефор-
мации работников прокуратуры снача-
ла необходимо провести комплексный 
анализ такого явления. Следует от-
метить, что аналитико-методическая 
работа, которую не следует рассматри-
вать как исключительно элемент устра-
нения последствий профессиональной 

деформации, выступает и в качестве 
подготовительного этапа, позволяю-
щего правильней планировать меро-
приятия по устранению последствий, 
предупреждению и профилактике дан-
ного феномена. Эта аналитико-методи-
ческая работа должна быть направлена 
на оценку причин текучки кадров в ор-
ганах прокуратуры, определение коли-
чественных и качественных характери-
стик профессиональной деформации, 
анализ причин нарушений работника-
ми прокуратуры норм профессиональ-
ной этики и поведения, установление 
количества совершенных прокурорами 
правонарушений, являющихся послед-
ствиями развития профессиональной 
деформации. На основе полученных 
данных возможна разработка комплек-
са нормативных и методологических 
мероприятий, которые определят на-
правления, формы и способы осущест-
вления работы по устранению послед-
ствий, а в будущем – профилактики 
профессиональной деформации лично-
сти сотрудника прокуратуры.

Особое значение имеет воспита-
тельная работа в органах прокуратуры 
как с лицами, которые уже подвер-
глись воздействию профессиональной 
деформации, так с теми, которые еще 
не попали под ее влияние. Для этого, 
в первую очередь, нужно проводить 
разъяснительную работу с руководя-
щим составом отдельных структурных 
единиц прокуратуры для того чтобы 
они, в свою очередь, могли проводить 
воспитательную работу со своими под-
чиненными. Руководители прокуратур 
должны постоянно повышать свои 
навыки культуры управления подчи-
ненными, изучать средства противо-
действия и устранения последствий 
такого явления как профессиональная 
деформация, и применять полученные 
знания на практике. Для этого необхо-
димо проводить для них специальные 
информационно-методические семи-
нары по разъяснению причин и усло-
вий возникновения профессиональной 
деформации, путей устранения ее по-
следствий.

На наш взгляд, важным моментом 
в сфере воспитательной работы, кото-
рую мы рассматриваем, важнейшим 
аспектом предупреждения профессио-
нальной деформации работников про-
куратуры должно стать принятие соот-
ветствующего нормативного докумен-

та, наподобие «Концепции воспита-
тельной работы в системе прокуратуры 
Российской Федерации» приятой при-
казом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации № 144 от 17.03.2010 
года [10]. Важность такого документа 
подтверждается его целями, одной из 
которых будет именно предупреждение 
профессиональной деформации среди 
работников прокуратуры. В этом до-
кументе также можно будет закрепить 
основные формы и методы воспита-
тельного характера по предупреждения 
профессиональной деформации, а так-
же средства профилактики этого явле-
ния среди работников прокуратуры.

Особое место в воспитательном 
процессе профессионально деформи-
рованных работников должен занять 
процесс их профессионально-нрав-
ственного и правового воспитания. 
Правовое воспитание представляет 
собой комплекс мероприятий, которые 
оказывают влияние на мировоззре-
ние, сознание и поведение работника 
прокуратуры с целью формирования 
у него правовой образованности, цен-
ностно-правовой ориентации, социаль-
но-активного правомерного поведения, 
привитие навыков практического ис-
пользования правовых знаний в по-
вседневной деятельности и жизни.

Вторым важным направлением по 
устранению негативных последствий 
профессиональной деформации явля-
ются средства психологической по-
мощи. Психологическая помощь по 
устранению последствий професси-
ональной деформации представляет 
собой систему мер, призванных устра-
нить негативные последствия профес-
сиональной деформации и предотвра-
тить возникновение данного явления 
в будущем. Субъектами психологиче-
ской помощи могут быть только спе-
циалисты-психологи. Мероприятия 
психологической помощи могут осу-
ществляться путем консультаций со 
специалистом-психологом, коррекции 
аморального и недостойного поведе-
ния, проведения психологических и со-
циально-психологических тренингов, 
а также путем проведения групповых 
лекций и коллективных бесед с работ-
никами прокуратуры о предпосылках 
и последствиях профессиональной 
деформации, меры психологической 
поддержки семей работников прокура-
туры, стимулирование личностного ро-
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ста, обучение приемам и методам пси-
хической саморегуляции. Реализация 
индивидуальных мероприятий психо-
логической помощи должна основы-
ваться на методах психологической 
диагностики как информационной под-
системы, которая позволяет получать 
достоверные сведения о степени про-
фессиональной деформации личности 
прокурора.

На сегодняшний день в Украине 
психологические службы уже действу-
ют в системе Министерства внутрен-
них дел, Министерства Украины по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и 
по делам защиты населения от послед-
ствий Чернобыльской катастрофы, ор-
ганов Службы Безопасности Украины 
и в некоторых других ведомствах. Так, 
Министром внутренних дел Украины 
был принят Приказ «О дальнейшем 
развитии службы психологического 
обеспечения оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел 
Украины» № 842 от 28 июля 2004 года 
[11], которым была предусмотрена и 
создана служба психологического обе-
спечения. В ее структуру вошли: Центр 
практической психологии при МВД 
Украины и соответствующие Центры 
при главных управлениях МВД Укра-
ины в Автономной Республике Крым, 
городе Киеве и Киевской области 
управлениях МВД Украины в областях, 
городе Севастополе, на транспорте, 
отдельные должности практических 
психологов в городских, районных, 
линейных органах, строевых и специ-
альных подразделениях внутренних 
дел и этим же Приказом было одобрено 
«Положение о службе психологическо-
го обеспечения оперативно-служебной 
деятельности органов внутренних дел 
Украины». Согласно этому Положению 
основными задачами службы психо-
логического обеспечения являются: 
оказание помощи руководителям всех 
уровней по вопросам укрепления дис-
циплины и законности в органах вну-
тренних дел Украины; создание эффек-
тивной системы обеспечения психоло-
гической и психофизиологической на-
дежности персонала, профессиональ-
ной ориентации и профессионального 
психологического отбора кандидатов 
на службу в органы внутренних дел 
Украины и обучения в учебных заве-
дениях МВД Украины с целью опреде-
ления их психологической готовности 

к правоохранительной деятельности 
в органах внутренних дел Украины; 
психологическое изучение работников, 
перемещаемых на другую должность в 
системе МВД Украины, с целью опре-
деления их психологических характе-
ристик и прогнозирования психологи-
ческой готовности к выполнению ими 
определенных оперативно-служебных 
задач; психологическая подготовка 
работников органов внутренних дел 
Украины к выполнению своих функ-
циональных обязанностей, как в по-
вседневных, так и в экстремальных 
условиях, проведение психопрофилак-
тической работы в органах внутренних 
дел Украины с персоналом органов и 
подразделений внутренних дел, осу-
ществление мероприятий по оптими-
зации социально-психологического 
климата в коллективах; психологиче-
ское консультирование руководителей 
органов внутренних дел Украины, а 
также работников органов внутренних 
дел Украины и членов их семей; психо-
логическое сопровождение оператив-
но-служебной деятельности органов 
внутренних дел Украины.

Нормальное функционирование 
прокуратур всех уровней зависит, пре-
жде всего, от работников, которые в 
них работают, в первую очередь, от 
их личностных профессионально-эти-
ческих и психологических характери-
стик, психологического микроклимата 
в коллективе. Сегодня, в условиях по-
вышенной нагрузки на оперативных 
работников прокуратуры, проблема 
устранения и минимизации послед-
ствий профессиональной деформации 
прокуроров приобретает особую акту-
альность. Ведь из-за психологических 
перезагрузок у работников прокурату-
ры начинает развиваться профессио-
нальная деформация. 

В недалеком прошлом был при-
нят Приказ Генерального прокурора 
Украины № 68 от 8 августа 2012 года 
«Об утверждении Порядка организа-
ции работы специалистов-психологов 
органов Украины» [12, c. 419-242], ко-
торым было предусмотрено создание 
должностей специалистов-психологов 
в системе органов прокуратуры, но, 
к сожалению, эта попытка осталось 
лишь на бумаге и на сегодняшний день 
должности специалистов-психологов 
еще не внедрены в систему органов 
прокуратуры.

Следует обратить внимание на по-
ложительный опыт в сфере организа-
ции работы специалистов-психологов 
в структуре органов прокуратуры в 
Российской Федерации, поскольку в 
системе Генеральной прокуратуры РФ 
психологическая служба действует уже 
в течение более десяти лет, за время 
своего существования ею был про-
делан большой объем работы в этой 
сфере, именно ее специалистами был 
внесён огромный вклад в область пси-
хологической помощи работникам про-
куратуры. Ими была разработана про-
фессиограмма прокурорского работник 
– системное описание требований, 
предъявляемых профессией к психи-
ческим процессам, свойствам, состоя-
ниям личности. Основными направле-
ниями деятельности психолога проку-
ратуры, кроме проведения психодиаг-
ностических исследований, являются: 
оказание психологической помощи по 
профессиональной адаптации молодых 
сотрудников, формирование навыков 
эффективного управления в органах 
прокуратуры, в том числе психологи-
ческое обеспечение работы с кадровым 
резервом, представители которого в 
будущем могут быть назначенные на 
руководящие должности, с руководите-
лями различных уровней; повышение 
психологической компетентности и 
развитие личности сотрудников, раз-
витие коммуникативных и ораторских 
способностей, познавательных спо-
собностей и эмоционально-волевых 
качеств; диагностика морально-пси-
хологического климата в коллективе и 
профилактика деструктивных явлений; 
разрешение конфликтных ситуаций в 
коллективах, проведение подготовки и 
обучения работников методам и при-
емам взаимодействия, эффективного 
общения.

Выводы. Изучение проблемы про-
фессиональной деформации работни-
ков прокуратуры позволяет сделать 
следующие выводы:

– профессиональная деформация 
работников прокуратуры – это процесс 
изменения психологических и мораль-
но-этических характеристик личности 
прокурора, его характера, поведения и 
иных качеств в худшую сторону, кото-
рые возникают вследствие воздействия 
разного рода негативных факторов во 
время длительного выполнения им сво-
их профессиональных обязанностей;
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– основными причинами возникно-
вения профессиональной деформации 
у работников прокуратуры выступают 
следующие факторы: причины соци-
ально-организационного характера; 
несовершенство правовых норм и под-
законных актов; специфика ближайше-
го социального окружения и другие;

– профилактика и устранение по-
следствий профессиональной деформа-
ции работников прокуратуры включают 
в себя широкий спектр мероприятий 
непсихологического и психологическо-
го характера. К первым можно отнести 
организационно-управленческую и вос-
питательную работу в органах проку-
ратуры, ко вторым – психологическою 
помощь, которая может быть в виде: 
индивидуального консультирования с 
психологом, коррекции аморального и 
недостойного поведения, проведения 
психологических и социально-психо-
логических тренингов, организации 
коллективных лекций и бесед с работ-
никами прокуратуры о предпосылках 
и последствиях профессиональной де-
формации, а также меры психологиче-
ской поддержки семей работников про-
куратуры, стимулирование личностного 
роста, обучение приемам и методам 
психической саморегуляции; еще од-
ним важным моментом, на наш взгляд, 
на сегодняшний день является необхо-
димость действительного воплощения 
в жизнь положений, указанных в при-
нятом Приказе Генерального прокурора 
№ 68 от 8 августа 2012 года» [12, c. 419-
242], а именно: введение должностей 
специалистов-психологов в систему 
органов прокуратуры Украины, на кото-
рых были бы возложены задачи по пред-
упреждению и устранению последствий 
профессиональной деформации среди 
работников прокуратуры. Одним из 
важных направлений их работы стало 
бы участие в процессе подбора кадров 
для прокурорской системы, которые 
смогли бы противостоять профессио-
нальной деформации в последующей 
деятельности.
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Summary
The article is devoted to philosophical and legal study of the genesis of the idea of equality in the law. It is shown that in the modern 

philosophy of law prevails liberal approach to the idea of equality, according to which people are considered equal in their rights.
Key words: equality, equality in the law, freedom, justice.

Аннотация
Статья посвящена философско-правовому исследованию генезиса идеи равенства в праве. Доказано, что в современной 

философии права господствует либеральный подход к идее равенства, согласно которому люди рассматриваются равными в 
своих правах.

Ключевые слова: равенство, равенство в праве, свобода, справедливость, подход к идее равенства.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе развития 

общества особую актуальность приоб-
ретает вопрос равенства в праве. Право 
как ценностно-нормативный регулятор 
определяет границы поведения челове-
ка, одновременно устанавливая пара-
метры реализации идеи равенства. В 
основе идеи равенства лежит не абсо-
лютное, а относительное или формаль-
ное равенство автономных и свобод-
ных людей на основе единых правовых, 
моральных и иных социальных норм. 
С моральной точки зрения формальное 
равенство реализуется через правило 
относиться к другим так, как бы чело-
век хотел, чтобы относились к нему, ко-
торое имеет универсальный характер и 
требует равного отношения к людям, 
независимо от их особенностей.

По мнению И. Кального, признание 
разных людей формально равными яв-
ляется «равнозначным признанию их 
равной правоспособности как возмож-
ности, которую один индивид может 
реализовать, а другой и не пытается 
этого сделать. Иными словами, право 
является равным для разных людей 
формальным путем к обретению благ, 
а не раздача этих благ поровну каждо-
му». [7, с. 31]

Цель статьи. С точки зрения пра-
ва, равенство предполагает одинаковые 
возможности (права и свободы) и обя-
занности для всех людей. В отличие от 
фактического равенства, правовое ра-
венство состоит в равенстве перед за-
коном. Формирование идеи равенства в 
обществе и праве включало и продол-
жает включать ряд важных факторов, 
среди которых можно выделить исто-

рические, культурные, религиозные, 
экономические, политические и дру-
гие. Право определяется содержанием 
идеи равенства, а также той степенью 
свободы и справедливости, которую 
она определяет.

Методы и использованные мате-
риалы. Равенство и неравенство В. Ба-
чинин признает основополагающими 
принципами общественных отноше-
ний, которые являются традиционны-
ми для истории всей мировой цивили-
зации. Общество ученый рассматрива-
ет не как однородную массу, так как «в 
нем всегда присутствуют дифференци-
рующие признаки, которых достаточно 
много и которые могут проявляться по 
различным основаниям, демонстрируя 
свои положительные и отрицательные 
функции. Неравенство, взятое само 
по себе, следует из такой объективной 
характеристики всего существующего 
как его иерархичность, которая предус-
матривает взаимообусловленность раз-
личных уровней системы». [3, с. 685]

Неравенство, по мнению ученого, 
является фактором, обусловливающим 
место человека в иерархической струк-
туре общества, и может быть несколь-
ких видов, в частности: естественное 
неравенство (обусловлена физиоло-
гическими, соматическими, психо-
физическими особенностями людей); 
социальное неравенство (возникло 
вместе с развитием цивилизации, име-
ет разнообразные формы и проявляет-
ся в различных сферах общественной 
жизни); культурное неравенство (люди 
отличаются между собой по характеру 
потребностей, талантами, типами ми-
ровоззрения, идеологическими убеж-

дениями, религиозными верованиями). 
[3, с. 686]

Таким образом, абсолютное равен-
ство невозможно, поскольку противо-
речит естественной, а также духовной 
сущности человека. Однако относи-
тельное (формальное) равенство суще-
ствует, и потребность в его существо-
вании не вызывает возражений. «Такое 
понимание равенства имеет универ-
сальный характер и требует одинако-
вого отношения к людям, независимо 
от их особенностей и характеристик. С 
правовой точки зрения равенство пред-
полагает равные возможности – права 
и свободы, а также одинаковые обязан-
ности для всех людей и социальных 
групп» [6, с. 118].

Изложение основного материала. 
Стремление к равенству заложено глу-
боко в сущности человека, оно так или 
иначе рассматривалось в разные пери-
оды истории, однако и неравенство со-
провождало историю социума. Древние 
общества строились на основе социаль-
ного неравенства, которое базировалось 
на представлениях о мироздании, в ко-
тором боги установили определенный 
порядок общественной жизни, отлич-
ный от естественного порядка. Так, в 
Античности представления о равенстве 
базировались на двух противоположных 
концепциях сущности человека: одни 
мыслители считали, что человек являет-
ся природным существом, а неравенство 
в обществе происходит от естественного 
порядка, установленного богами (напри-
мер, Платон и Аристотель, которые обо-
сновывали неравноправие этносов со-
циальным неравенством людей), другие 
мыслители, взгляды которых не были 
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распространены в античной Греции, от-
стаивали равенство людей (софист Ан-
тифон говорил о природном равенстве 
людей, о том, что потребности людей от 
природы одинаковы, все дышат ртом и 
едят при помощи рук).

Противоположным являлось хри-
стианское мировоззрение. В христи-
анстве отрицалось неравенство между 
людьми, поскольку равенство людей 
определяла Божественная природа, 
которая являлась истинной. Так, по 
мнению А. Гончаровой, «идея христи-
анской справедливости – это идея ра-
венства, но не в античном ее понима-
нии, где уравниванию (геометрическо-
му и арифметическому) подлежал весь 
материальный мир вокруг человека, 
а значительно глубже, поскольку хри-
стианство прежде говорит о равенстве 
духовном и уже потом о равенстве иму-
щественном». [5, с. 38] Исследователь-
ница иллюстрирует свою позицию при 
помощи изложения причинно-след-
ственной связи: все люди наделены ду-
шой; все души имеют равное право на 
спасение, но для этого всем им нужно 
освободиться от оков земного матери-
ального бытия, у кого-то эти кандалы 
тяжелые и больше, а у кого-то меньше, 
что ставит души в их праве на спасение 
в неравное стартовое положение; сле-
довательно, с целью реализации обще-
го для всех людей интереса спасения 
души необходимо установить на земле 
общее материальное равенство – это 
основная максима христианской соци-
альной справедливости.

Новое время в Европе было эпохой 
буржуазных революций и последую-
щего развития капитализма на основе 
промышленных и политических пре-
образований. Начало Нового времени, 
связанное с формированием идеоло-
гии Просвещения, интеллектуально 
подготовило буржуазные революции. 
Идеология того времени основывалась 
на убеждении в способности человече-
ского разума познать действующие в 
мире законы и изменить всю систему 
общественных отношений. Философ-
ско-правовая мысль начинает уделять 
большое внимание проблеме индивида 
как гражданина, характеру его взаимо-
отношений с государством. Мыслите-
ли Просвещения провозгласили лозунг 
справедливого общества: «Свобода, 
равенство, братство». Равенство на-
чали понимать, прежде всего, как ра-

венство возможностей (формальное 
равенство), то есть как идею, согласно 
которой, каждому человеку должны 
быть гарантированы равные возможно-
сти преуспеть в жизни.

В эпоху Нового времени свобода 
начинает приобретать нормативный ха-
рактера и понимается как «осознанная 
необходимость». Локк, как до него это 
сделал Гоббс,а после него – Ж. Руссо, 
предполагает естественное состояние, 
в котором жили люди, не зная ни за-
конов, ни общественных учреждений. 
Такое естественное состояние не явля-
ется состоянием борьбы, как это пред-
ставлял Гоббс. Это состояние свободы, 
которая не ограничена ничем, и это со-
стояние абсолютного равенства между 
людьми. Свобода рассматривалась Лок-
ком как естественное состояние, по-
скольку человек рождается существом 
свободным, как и существом разум-
ным. Таким образом, свобода является 
одинаковой для всех, она существует 
потому, что нет законов, ограничива-
ющих ее и устанавливающих правила 
пользования ею. То есть, если люди по 
своей природе свободны, то все люди 
по природе равны между собой, хотя 
могут быть и не равны по силе. По его 
мнению, свобода и равенство являются 
условиями, на которых основываются 
права человека [12, с. 79].

В период немецкой классической 
философии значительный вклад в раз-
витие понятия равенства внес Имману-
ил Кант. Философ утверждал, что за-
конодательная власть должна выражать 
единую волю народа – это обеспечит 
свободу, равенство и независимость 
всех граждан в государстве. Граждане, 
как активные, так и пассивные (наем-
ные рабочие, ремесленные подмастерья, 
женщины, слуги и вообще все те, кто по-
лучает средства к существованию, лишь 
выполняя распоряжения других, т. е. не 
являются самостоятельными), должны 
быть свободными и равными с други-
ми в своих гражданских правах, по-
скольку тоже являются людьми. Никто 
не должен мешать достичь положения 
активных граждан. Равенство каждого 
с каждым выражается следующей фор-
мулой: каждый член сообщества имеет 
относительно другого принудительные 
права, которые не распространяются 
только на главу сообщества (потому что 
он не его член, а творец или охранник), 
только глава имеет право принуждения, 

сам не подчиняясь никакому принуж-
дению закона. Из этой идеи равенства 
следует, что каждый член сообщества 
должен иметь возможность достичь в 
нем того состояния, которого он спосо-
бен достичь благодаря своему таланту и 
личным качествам. Все другие поддан-
ные не должны мешать ему, используя 
наследственные преимущества (пре-
имущества определенного состояния), 
чтобы навеки удерживать его и его по-
томство на низшей социальной ступени 
[1, с. 304].

Г. Гегель обосновывал формальное 
правовое равенство людей, выделяя 
три основные формы конкретизации 
понятия свободы и права (абстракт-
ное право, мораль и нравственность), 
философ утверждал, что в сфере аб-
страктного права воля непосредствен-
на, это право абстрактно свободной 
личности. Определенность свободы 
воли выступает здесь как самосознание 
абстрактного и свободного «Я». Такая 
единичная воля является личностной: 
«будь личностью и уважай других в 
качестве личностей». Личность может 
иметь собственность, однако бытие в 
вещах случайно и неадекватно свобо-
де. Гегель обосновывает формальное 
правовое равенство людей: люди рав-
ны как свободные личности, равны 
в одинаковом праве на частную соб-
ственность, но не в размере владения 
собственностью. Требование же факти-
ческого равенства рассматривается им 
как неразумная точка зрения [8, с. 82].

Фридрих Ницше выступал с отри-
цанием правового равенства с позиций 
аристократических представлений о 
свободе, как право лучших и сильней-
ших на свободу от произвола. Нера-
венство прав он считал условием того, 
что существуют права: «ложь никогда 
не заключается в неравных правах, 
она заключается в требованиях равных 
прав». Справедливость же заключается 
в том, что люди не равны, а правовая 
справедливость, таким образом, исхо-
дит из принципа неравенства правовых 
требований различных индивидов – в 
зависимости от того, относятся ли они 
к сильным, аристократическим верхам 
или представляют собой ординарные 
«нули» толпы, которые находят свой 
смысл в служении «вождям» и «пасту-
хам» стада [10].

Современное понимание идеи ра-
венства основывается на идее есте-
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ственного права, толкование которой 
существенно отличается от понимания 
эпохи антифеодальных революций, 
взглядов на человека как носителя 
естественных прав. Так, в противо-
вес доктринам прошлого, философия 
права XX века рассматривает человека 
не как обособленного индивида, а как 
участника различных общественных 
связей. Абсолютным естественным 
правом объявляется начало справедли-
вости, «естественным правом с пере-
менным содержанием», которое вклю-
чает моральные и духовные ценности 
конкретного общества или народа. Это 
начало стало восприниматься как тре-
бование справедливости и соответству-
ющего применения права к ценностям 
существующего общества [9, с. 358].

Поиск оснований справедливого 
общества и постановка проблемы обо-
снования морали, исходя из понятия 
рациональности, стали главной темой 
философии Джона Ролза. В своей те-
ории справедливости ученый, говоря 
о справедливости, связывает ее с фор-
мальным равенством. «Все первичные 
общественные блага – свобода и воз-
можности, доходы и богатства, а также 
условия самоуважения должны быть 
распределены поровну, если только не-
равное распределение каких-либо или 
всех этих благ не служит благу наиме-
нее преуспевающей части общества». 
Из общей концепции выводятся два 
конкретных принципа справедливости: 
каждый индивид должен обладать рав-
ным правом в отношении общей систе-
мы равных основных свобод, которые 
соотносятся со всеобщей свободой; 
социальное и экономическое неравен-
ство должно быть организовано таким 
образом, чтобы одновременно служить 
благу наименее преуспевающей части 
общества в соответствии с принципом 
справедливых сбережений; должности 
должны быть открыты для всех при 
условии честного равенства возмож-
ностей [11].

Д. Ролз предлагает два правила 
приоритета. Первое правило приори-
тета утверждает, что первый принцип 
справедливости имеет лексический 
приоритет по сравнению со вторым. 
Это означает, что он должен быть вы-
полнен раньше второго. Второе пра-
вило приоритета устанавливает при-
оритет между двумя частями второго 
принципа. Принцип честного равен-

ства возможностей имеет приоритет 
по сравнению с принципом различия. 
Первый означает, что свобода не мо-
жет быть куплена ценой благосостоя-
ния. Свобода может быть ограничена 
только во имя самой свободы. Напри-
мер, свобода прессы может быть огра-
ничена для того, чтобы добиться бес-
пристрастного суда [2, с. 175].

По мнению С.Б. Боднара, совре-
менная философия отождествляет ди-
хотомию «равенство – неравенство» 
с противоречием «естественное – ис-
кусственное». Социальные факты де-
монстрируют близость неравенства к 
естественному, а равенства – к искус-
ственно созданным отношениям, что 
подтверждает самовоспроизведение 
неравенства в любых социокультур-
ных системах, легкость и постоянство, 
с которым неравенство устанавли-
вается в глобальных общественных 
формациях, а также многоаспект-
ность проблем реализации принципа 
равенства. Таким образом, современ-
ное понимание концепта «равенство» 
трактуется как проявление независи-
мости и оценивается современным 
правосознанием как обстоятельство, 
предоставляющее нормативное со-
держание реализации самостоятель-
ности субъекта права. «От государства 
же требуется не только преодоление 
юридических препятствий к развитию 
принципа равенства, но и создание 
конкретных возможностей для широ-
кого его проявления» [4, с. 153].

Особое место в развитии идеи 
равенства занимает международное 
право. Идеи незыблемости прав и сво-
бод, их равенства и неотрицательности 
отражают стремление человечества 
к сосуществованию, основанному на 
принципах справедливости, гуманиз-
ма, равенства и демократизма. Однако 
существует проблема по установлению 
природы данных прав и их содержания, 
что обусловлено мнением о том, что го-
сударства с разными социально-эконо-
мическими системами не в состоянии 
выработать универсальное понятие 
прав и свобод человека в связи с су-
ществованием различий в социальных 
условиях и деформациям в ходе исто-
рического развития. [6, с. 296]

Выводы. Таким образом, равен-
ство является постоянно изменяю-
щимся общественным явлением. В 
ходе исторического развития сфор-

мировалось несколько значений дан-
ного понятия. Первое значение ра-
венства следует из тезиса: «Бог соз-
дал людей равными, соответственно 
и все должны получать одинаковое», 
оно выражает изначальное видение 
равенства, не учитывая особенности 
каждого человека, что сводит идею 
равенства к «равенству потребно-
стей».

Следующий подход в определении 
равенства заключается в том, что каж-
дый человек имеет равные стартовые 
возможности и, используя свои талан-
ты, может достичь соответствующего 
жизненного уровня. Третий подход - 
либеральный, согласно которому люди 
равны только в своих правах. Хотя, в 
реальной жизни достичь идеального 
равенства прав и равенства перед зако-
ном невозможно, однако в философии 
права сегодня данный подход рассма-
тривается как наиболее обоснованный.
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доцент кафедры надзора за соблюдением законов органами

Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
In the article the characteristic features of functioning of organs of office of public 

prosecutor of Ukraine are investigational in the years of Second World War. The structure 
of these organs is described, basic directions their activity are rotined. Analysis of the 
functions in the prosecutor's office during World War II is carried out. The mechanism 
of functioning of the prosecution in a very extreme conditions is shown. Characteristic 
features of social and political crisis, which created the conditions for antisocial 
manifestations are substantiated. The determined tasks which have been assigned to this 
law enforcement agency, whereas that not only civil crime took place at this time, but 
also military and political offenses. The conclusion about the relevance of science to the 
problems of state and law at the present stage of development of Ukraine is made.

Key words: office of public prosecutor, legality, supervision, law and order, military 
office of public prosecutor.

Аннотация
В статье исследованы характерные особенности функционирования органов 

прокуратуры Украины в годы Второй мировой войны. Описана структура этих ор-
ганов, показаны основные направления их деятельности. Осуществляется анализ 
функций прокуратуры в годы Второй мировой войны.

Раскрывается механизм функционирования органов прокуратуры в чрезвычай-
но экстремальных условиях.

Обоснованы характерные признаки общественно-политического кризиса, ко-
торые создавали условия для асоциальных проявлений.

Определены задачи, которые были возложены на этот правоохранительный 
орган, с учетом того, что не только гражданская преступность имела место в это 
время, но и военные и политические преступления.

Сделан вывод об актуальности проблемы для науки государства и права на 
сегодняшнем этапе развития Украины. 

Ключевые слова: прокуратура, законность, надзор, правопорядок, военная 
прокуратура.

Постановка проблемы. Право-
охранительная деятельность в 

годы Второй мировой войны осущест-
влялась в условиях чрезвычайно экс-
тремальных событий, когда преступ-
ность выступала прямым эффектом 
общественно-политического кризиса, 
создавая условия для асоциальных 
проявлений. В подобных обстоятель-
ствах функционирование органов 
прокуратуры в УССР усложнялось и 
особыми задачами, которые были воз-
ложены на этот правоохранительный 
орган, поскольку не только граждан-
ская преступность имела место в это 
время, но и военные и политические 
преступления, которые влияли на обо-
роноспособность страны в целом. В 
этом контексте актуальной проблемой 
для науки государства и права на се-
годняшнем этапе развития выступает 
исследование малоизвестных страниц 
функционирования органов прокурату-
ры в сложных политических условиях, 

а также заимствование опыта выпол-
нения правоохранительных функций 
в чрезвычайных социально-политиче-
ских обстоятельствах.

Состояние научной разработки 
проблемы. Становление и развитие 
органов прокуратуры Украины, их 
правовое положение, функциональные 
особенности и другие аспекты в по-
следнее время активно исследуются 
такими учеными, как: М.В. Косюта,  
В.И. Малюга, М.И. Мычко, В.В. Мур-
за, Е.П. Петровский, В.В. Сухонос, 
И.И. Шевчук, М.К. Якимчук и прочие. 
История развития прокуратуры требует 
акцентированного исследования пери-
ода Второй мировой войны как наибо-
лее экстремального, учитывая условия 
функционирования данного правоохра-
нительного органа.

Цель и задачи статьи. Целью и 
задачей данной статьи является ана-
лиз характерных особенностей функ-
ционирования органов прокуратуры в 
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украинских землях времен Второй ми-
ровой войны.

Основной материал. Особое место в 
истории Прокуратуры УССР занимают 
годы Второй мировой войны (1939-1945 
гг.). Нарушив пакт о ненападении, без 
объявления войны, Германия 22 июня 
1941 г. совершила вторжение на терри-
торию СССР. С этого события и начался 
новый этап Второй мировой войны в не-
виданных до этого масштабах и услови-
ях особой жестокости.

Изложение основного материала. 
Советская правовая система в годы Вто-
рой мировой войны оказалась весомым 
рычагом концентрации и направления 
усилий всех звеньев общества и госу-
дарства на получение победы над Гер-
манией и ее союзниками. Особенности 
правотворчества во время войны за-
ключались в интенсивном развитии во-
енного законодательства, которое регу-
лировало организацию и деятельность 
вооруженных сил СССР, в изменении 
некоторых законов мирного времени, 
а также во введении в действие ряда 
чрезвычайных законодательных актов. 
Указанные особенности советского за-
конодательства отвечали Конституции 
СССР 1936 г., которая предусматривала 
возможность принятия специальных за-
конов в военное время. Требование су-
рового соблюдения социалистической 
законности неоднократно подчеркива-
лось в это время в актах центральных 
органов государственного управления 
и прокуратуры. Так, в приказе народно-
го комиссара юстиции СССР «О пере-
стройке работы судебных органов и 
органов юстиции на военный порядок» 
от 29.06.1941 г. отмечалось, что «каж-
дый приговор, каждое решение, каж-
дое действие суда должны оказывать 
содействие большой борьбе, укреплять 
государственность и установленный по-
рядок, неуклонно осуществлять социа-
листическую законность» [1, с. 36].

Прокурор СССР в упомянутом ди-
рективном письме предложил всем мест-
ным прокурорам «проверять законность 
обязательных постановлений, выданных 
органами государственной власти после 
22 июня 1941 г., и опротестовывать те 
из них, которые выдано с нарушением 
действующих законов». И действитель-
но: органы прокуратуры, суды, а также 
местные органы государственной власти 
в исключительно напряженной обста-
новке военного времени осуществляли 

решительную борьбу за соблюдение за-
конов [1, с. 45].

С началом Второй мировой войны 
роль органов советской прокуратуры 
значительно выросла. Это связанно с 
теми задачами, которые стояли перед во-
енно-политическим руководством стра-
ны в связи с переходом на военное время. 
Главная функция советского государства 
заключалась в обороне страны, и, в свя-
зи с этим, весь государственный аппа-
рат мобилизовал все силы и средства 
для разгрома агрессора, в том числе, и 
органы прокуратуры. Особенностью ор-
ганизации и деятельности прокуратуры 
в период Второй мировой войны было 
наличие множественности органов, как 
конституционных, так и чрезвычайных, 
которые регулировали эту деятельность: 
Президиум Верховного Совета СССР, 
Совет Народных Комиссаров СССР, ЦК 
ВКП (б), Ставка Верховного главноко-
мандования, Государственный Комитет 
Обороны СССР [1, с. 167].

С введением военного состояния на 
территории Украины значительно рас-
ширилась сеть военной прокуратуры. 
Приказом НКЮ СССР и Прокурора 
СССР от 24 июня 1941 г. был установ-
лен порядок осуществления надзора 
прокуратуры по решениям военных три-
буналов. Областные и районные проку-
ратуры прифронтовой полосы были во-
енизированы, а со временем на военное 
состояние переведены практически все 
звенья прокуратуры республики. Про-
куроры, которые работали в прифрон-
товой полосе, оставались в подчинении 
Прокурора УССР, но осуществляли свою 
деятельность в тесной взаимосвязи с во-
енной прокуратурой. Приказом Проку-
рора СССР от 27 августа 1942 г. аппарат 
прокуратуры республики было реорга-
низовано в оперативную группу Про-
куратуры УССР. В дальнейшем часть 
работников прокуратуры была призвана 
в войска Красной Армии, эвакуирована и 
продолжала свою работу в органах Про-
куратуры РСФСР и других республик. 
В районах, которые были освобожде-
ны от гитлеровцев, прокуратура вместе 
с партийными и советскими органами 
восстанавливала советскую законность, 
возвращала имущество, которое было 
забрано у граждан. В 1943 году транс-
портная прокуратура была военизирова-
на, поэтому большое внимание она уде-
ляла укреплению военной дисциплины, 
предупреждению аварий и катастроф, 

охране государственной собственности. 
На освобожденной территории прокуро-
ры осуществляли надзор за точным вы-
полнением законов местными органами, 
принимали меры относительно устране-
ния выявленных нарушений закона и не-
соответствия отдельных постановлений 
законам и распоряжениям центральной 
власти. Действующие войска обслужива-
лись созданными военными прокурату-
рами фронтов. Им подчинялись военные 
прокуратуры армий, корпусов и дивизий. 
Следует отметить, что и в тыловых рай-
онах действовали военные прокуратуры 
гарнизонов и соединений [1, с. 331].

Значительные изменения состоялись 
в деятельности территориальных судов и 
органов прокуратуры УССР. С началом 
войны в прифронтовых областях суды 
и органы прокуратуры переводились на 
военное состояние: областные суды ре-
организовывались в военные трибуна-
лы, а районные, городские и областные 
прокуратуры – в районные, городские и 
областные военные прокуратуры. В Во-
оруженных силах СССР и в местностях, 
в которых было объявленное военное по-
ложение, функции неуклонного соблю-
дения законов военного времени полага-
лись на военную прокуратуру. Военное 
положение, прежде всего, обусловило 
расширение полномочий органов проку-
ратуры, значительные организационные 
изменения в них и использование новых 
форм и методов деятельности. Теперь 
все усилия прокуратуры были направле-
ны на обеспечение законности в войсках, 
на помощь командованию укрепить во-
енную дисциплину среди военнослужа-
щих, предотвращение любых правона-
рушений. И потому довольно часто по 
результатам работы военных прокуроров 
употреблялись мероприятия по укрепле-
нию правопорядка в Вооруженных силах 
страны в целом [1, c. 161].

Организационно органы военной 
прокуратуры возглавляла Главная во-
енная прокуратура Красной (потом Со-
ветской) Армии и Главная прокуратура 
Военно-морского флота (ВМФ), которые 
существовали отдельно. В действую-
щей армии функционировали военные 
прокуратуры фронтов, флотов, армий, 
флотилий, корпусов и дивизий. Кроме 
того, были созданы военная прокуратура 
железнодорожных войск и военная про-
куратура войск НКВД, которые подчи-
нялись Главной военной прокуратуре и 
имели свою структуру. К началу войны 
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штат этих военных прокуратур составля-
ли четыре офицера (военный прокурор 
и трое военных следователей), но в 1942 
г. из-за недостатка кадров штат был со-
кращен до двух человек (военный про-
курор и следователь) [1 с. 14]. Организа-
ция деятельности военных прокуроров 
и следователей базировалась на началах 
Временного наставления по работе во-
енных прокуроров. Кстати, деятельность 
военных прокуратур строилась в зависи-
мости от того, какие войска они обслу-
живали, а также соответственно тому, 
какой вид боевых действий проводили 
эти войска. Именно прокуроры и сле-
дователи обеспечивали законность как 
в действующей армии, так и на другой 
территории Украины. Значительно были 
расширены границы прокурорского над-
зора за выполнением законов военного 
времени, вследствие чего на прокуратуру 
были возложены неприсущие ей функ-
ции. Вследствие этого она принимала 
участие и в уголовных, и в судебных рас-
следованиях, осуществляла надзор и при 
исполнительном производстве [4, c. 161].

Своеобразной чертой деятельности 
прокуратуры того периода была необхо-
димость реагировать на факты наруше-
ний законности не только, так сказать, в 
«гражданской сфере», но и в деятельно-
сти военных структур. Ведь на протяже-
нии нескольких месяцев в прифронтовой 
зоне, из которой частично было выдворе-
но местное население, находились фрон-
товые и тыловые подразделения Красной 
Армии, сформированные в Советском 
Союзе Войска Польского. Отдельные 
их представители вели себя так, что это 
становилось предметом внимания про-
куратуры. Немало усилий пришлось 
приложить и для прекращения грабежей, 
которые осуществляли некоторые воен-
нослужащие частей [1, c. 123].

Надзор военных прокуроров за за-
конностью осуществлялся в то время на 
предприятиях, в учреждениях и орга-
низациях, которые были переведены на 
военное состояние и работали на нужды 
обороны государства. Главное внимание 
военные прокуроры и следователи уде-
ляли борьбе с агентурами неприятеля, с 
правонарушениями, которые совершают 
покушение на боевую прочность Воору-
женных сил, предотвращение дезертир-
ства, паникерства. В поле зрения военной 
прокуратуры также находились и такие 
вопросы, как выполнение боевых при-
казов, осуществление боевых операций, 

своевременное обеспечение войск воору-
жением, продовольствием и т.п. [4, c. 162].

Большое значение в годы войны при-
обрела работа с прокурорско-следствен-
ными кадрами. Многие из них пошли на 
фронт, а на местах обострился вопрос о 
нехватке кадров. Этот недостаток ком-
пенсировался за счет выпускников юри-
дических школ и институтов, которые 
имели лишь теоретическую подготовку, 
без практической, а также за счет лиц, 
которые возвратились с фронта непригод-
ными к военной службе из-за ранений и 
контузий, которые чаще всего не владели 
не только высшим юридическим образо-
ванием, но и начальным. Эти обстоятель-
ства приводили к тому, что уголовные 
дела не расследовались в установленный 
срок, а процессуальные документы со-
ставлялись юридически и технически не-
грамотно. Чтобы ликвидировать эти недо-
статки, руководителями органов прокура-
туры на местах предпринимались опреде-
ленные меры, например, организация для 
сотрудников юридических курсов, семи-
наров, конференций, отправление на за-
очное обучение, организация стажировок 
в вышестоящие прокуратуры. Продолжа-
ли успешно функционировать довоенные 
центры подготовки военно-юридических 
кадров, были открытые новые юридиче-
ские институты и факультеты. Специали-
сты, которые вышли из Военно-юриди-
ческой академии РККА, Военно-полити-
ческой академии им. Ленина, Института 
права АН СССР, Всесоюзного института 
юридических наук НКЮ СССР, Всесоюз-
ного юридического научного института, 
заняли выдающееся место в советской 
военной юстиции [2, c. 172].

Вклад работников прокуратуры в 
победу над врагом был высоко оценен 
партией и советским правительством. За 
выдающиеся заслуги в укреплении за-
конности и правопорядка 26 марта 1945 
г. правительственными наградами СССР 
было награждено 711 прокуроров и сле-
дователей. В районах, которые были ос-
вобождены от нацистов, прокуратура 
вместе с партийными и советскими ор-
ганами восстанавливала законность. На 
освобожденной территории прокуроры 
осуществляли надзор за точным выпол-
нением законов местными органами, 
принимали меры относительно устра-
нения выявленных нарушений закона и 
несоответствия отдельных постановле-
ний законам и распоряжениям централь-
ной власти. После разгрома нацистской 

Германии, а также Японии Советский 
Союз начал выполнять предложенный 
И. Сталиным пятилетний план. В новых 
условиях послевоенного времени партия 
и правительство стали требовать от ор-
ганов прокуратуры более эффективного 
осуществления надзора за выполнением 
законов и решительной борьбы с пре-
ступностью [1, с. 348]

Выводы. Таким образом, в воен-
ный период функционирование органов 
прокуратуры в Украине иллюстрирует 
характерные особенности эпохи – проку-
ратура стала орудием укрепления тота-
литарного режима и средством осущест-
вления политики центрального аппарата 
власти. Вместе с тем, осуществляя кон-
троль над соблюдением законодатель-
ства, прокуратура УССР в определенной 
мере обеспечивала правопорядок в во-
оруженных силах и на освобожденных 
от гитлеровцев территориях.
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Summary
The theoretical aspects of modeling of safety ensuring as one of the component system of public relations are revealed in the 

article. The terminological determinations, structure and threats of safety, methods of its ensuring in Notary sphere are analyzed. The 
reference demands of ensuring of legal, economical, medical, bio-medical safety, and also other types, namely, ecological, political, 
psychological are interpreted. The value of subjective deformation of law instructions, which is turned into one of barriers of legal 
activity is in the field of vision of investigation. The analysis of ways of realization of security is summarized by the author with due 
regard for fulfillment for procedural laws to remove of different limitations, official abuses, namely in Notary activity.

Key words: modeling of security, security of a person, threats of safety, defence of a person, principle of law.

Аннотация
В статье исследуются теоретические аспекты моделирования обеспечения безопасности как одной из составляющих си-

стемы общественных отношений. Проанализированы терминологические детерминанты, структура и угрозы безопасности, 
способы ее обеспечения в нотариальной сфере. Освещены ориентационные требования по обеспечению правовой, экономи-
ческой, медицинской, биомедицинской безопасности, а также других её видов: экологической, политической, психологиче-
ской. В поле зрения исследования находится оценка субъективной деформации предписаний закона, превращающаяся в один 
из барьеров юридической деятельности. Анализ путей реализации безопасности авторски обобщен с учётом исполнения 
процедурных правил по устранению различных ограничений, а также должностных злоупотреблений, в частности в нотари-
альной сфере.

Ключевые слова: моделирование безопасности, безопасность лица, угрозы безопасности, защита лица, принцип права.

Актуальность темы исследо-
вания. Согласно Конституции 

Украины, право каждого человека на 
безопасные условия жизни является 
естественным и неотъемлемым правом, 
условием бытия и деятельности лич-
ности в цивилизованном обществе. 
Именно демократическое государство 
призвано создавать и гарантировать та-
кие условия жизнедеятельности членов 
общества, при которых уровень уве-
ренности в безопасности не вызывает 
сомнения человека в выполнении госу-
дарством обязанностей гаранта обеспе-
чения каждому без исключения его прав 
и свобод, защиты элементарных потреб-
ностей личности, здоровья и жизни. В 
том числе – физического лица (ст. 1161 
ГК Украины).

Безопасность гражданина, лица рас-
сматривается как «состояние защищён-
ности его жизнедеятельности от непо-
средственных угроз жизни, здоровью, 
телесной неповрежденности, также 
личной свободе». Именно такой подход 
сформулирован в приказе МВД Укра-
ины «Об утверждении Лицензионных 
условий ведения государственной де-
ятельности по оказанию услуг, связан-
ных с охраной государственной и дру-
гой собственности, оказания услуг по 

охране граждан» (01.12.2009 № 505).1 
Однако взятые государством обязатель-
ства, которые определены гл.гл. 80,81 
ГК Украины, усложняются их обеспе-
чением в связи с отсутствием законных 
требований лиц и низким, а то и безот-
ветственным качеством предоставления 
правовых услуг частными юридически-
ми лицами.

Состояние исследования. Фило-
софско-правовые и общетеоретические 
исследования учених в этой области 
ведутся, но в основном в поле их зре-
ния попадают сугубо теоретические 
вопросы безопасности, правовой без-
опасности (А. Бодрук, А. Данильян, И. 
Диордица, К. Экштайн, В. Картавцев, П. 
Круть, М. Левицкая, А. Лобода, А. Ло-
гинов, Ю. Максименко, В. Медведчук, 
В. Мельник, И. Мельник, В. Мунтиян, 
Н. Нижник, М. Пендюра, Г. Пономарен-
ко, Г. Ситник, З. Чуйко и др.).

Теория еще не выработана, посколь-
ку безопасность в иерархии человече-
ских потребностей определена (на ряду 
с физиологическими потребностями) 
как одна из главных потребностей, по 
теории мотивации А. Маслоу, даже в 
теоретическом плане чувствуется от-
сутствие единого определения термина 
«безопасность лица», не говоря уже о 

праксеологической реализации реаль-
ных требований этого правового явле-
ния. Именно такое недостаточное вни-
мание к вопросам физического лица в 
юридической сфере создает проблемное 
поле для злоупотреблений, коррупци-
онных действий в структурах, которые 
призваны обеспечивать гарантирование 
основных прав и свобод личности.

Цель статьи – привлечь внимание 
теоретиков и практиков права к про-
блемным аспектам моделирования обе-
спечения безопасности лица в деловой 
сфере с целью последующей выработки 
концепции безопасности на всех уров-
нях – национальной, государственной, 
международной, и успешной ее реали-
зации на практике.

Изложение основного материала. 
Известно, что защита гарантированных 
прав и свобод человека возлагается на 
национальные органы власти. Опыт 
защиты прав и свобод, который гаран-
тирует безопасность каждому лицу, 
строится на исполнении требований 
Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, распро-
страняемой на 43 страны с населением 
более 800 миллионов человек. Функции 
правового государства должны быть со-
относимы с теми стандартами, которые 
действуют в государствах – участниках 
Конвенции. В связи с этим привлекают 1приказ утратил силу 07.06.2013 г. на основании приказа МВД Украины от 15.04.2013 г. № 365 

«Об утверждении Лицензионных условий осуществления охранной деятельности»
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внимание способы преодоления тех не-
достатков, которые создают условия для 
злоупотреблений, коррупции и наруше-
ния безопасности каждой отдельно взя-
той личности, гражданина, физического 
лица, каждого человека. Унификация 
тех стандартов, которые должны быть 
в европейском сообществе общими, яв-
ляется главной системной основой, на 
которой в современной Украине долж-
ны строиться единые подходы к правам 
человека, к их обеспечению. А все это 
требует принятия всеобщих мер по га-
рантированию образования безопасных 
условий жизнедеятельности не в от-
дельно взятом государстве, а в общем 
европейском пространстве и за его стан-
дартами.

На наш взгляд, требования Европей-
ской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод создают надёжные 
основания для выработки путей укре-
пления демократии и обеспечения без-
опасности во всех сферах жизни. Мы 
попытаемся актуализировать те нор-
мативные положения, которые должны 
превращаться в обязанности правового 
государства и создавать благоприятные 
условия для регламентации безопасного 
пространства всех граждан.

В структурном отношении «Про-
грамма ООН с развития» (1994 год) 
определила составные части, которые 
следует рассматривать для оценки уров-
ня безопасности личности. По нашему 
мнению, они являются теми важными 
ориентационными требованиями, в со-
ответствии с которыми следует соотно-
сить в том числе и сущность безопасно-
сти лица в каждой юридической сфере, 
идет ли речь о судебной или нотариаль-
ной деятельности. Проанализировав 
эти критерии, делаем вывод о том, что 
данная Программа является глубоким 
по смыслу документом, который репре-
зентирует потребности главного объек-
та безопасности – личности, индивида, 
гражданина. На первое место вынесена 
главная составляющая, важная для фи-
зического лица как субъекта и объекта 
социальных отношений, индивида с его 
неповторимыми и уникальными чер-
тами, а также человека как разумного 
существа: речь идет об экономической 
безопасности (гарантирование матери-
альных условий развития лица). Такой 
подход является важнейшим основани-
ем для того, чтобы гарантировать лицу 
реализацию его главнейших условий 

жизни и деятельности, в частности в 
деловой сфере. Но эти условия не мо-
гут касаться отдельно взятой личности, 
лица. Главное – это создание условий 
экономической безопасности в обще-
стве и государства. Второй пункт Про-
граммы касается продовольственной 
безопасности (достаточное количество 
продуктов). Третий критерий – это ме-
дицинская безопасность (равный и сво-
бодный доступ до качественной систе-
мы охраны здоровья), который обеспе-
чивает, как и предыдущие требования, 
действия закономерных условий полно-
ценной жизнедеятельности членов ци-
вилизованного общества. Также в ряд 
важнейших условий моделирования 
обеспечения безопасности лица в юри-
дической сфере мы причисляем необ-
ходимый критерий экологической без-
опасности (отсутствие вредных эколо-
гических составляющих), который на-
правлен на определение того, насколько 
внешние показатели соответствуют 
условиям гарантирования экономиче-
ской продовольственной, медицинской 
безопасности в целом. Только комплекс-
ное обеспечение этих гарантий безопас-
ности лица может выступать основой 
укрепления безопасности личности. Пя-
тый пункт «Программы ООН с разви-
тия» (далее – Программа) весьма важен 
в общей классификации элементов мо-
делирования всех видов безопасности 
личности и лица. Речь идет о безопасно-
сти человека (защите от таких угроз, как 
пытки, войны, криминальные угрозы, 
распространение наркотиков и др.). Со-
стояние личной безопасности в деловой 
сфере физическое лицо ощущает как 
гарантированную конституционными, 
законодательными и практическими 
мероприятиями защищённость и обе-
спечение своих жизненно важных инте-
ресов от внешних и внутренних угроз. 
Шестая позиция Программы касается 
безопасности сообществ (сохранения 
традиционных культур и этнических 
групп), что существенно дополняет га-
рантии безопасности лиц. Седьмая со-
ставляющая – это политическая без-
опасность, которую трактуют как до-
статочные политические права и отсут-
ствие политического угнетения. Вывод 
касается обобщённого итога: только все 
составные части в своем единстве могут 
наполнять смыслом безопасность каж-
дого лица. Без них или хотя бы без одно-
го из общего перечня условия достичь 

гарантий безопасности не удастся. Как 
дополнение исследователи акцентиру-
ют внимание на внутренних составных, 
которые влияют на безопасность лица. 
Речь идет о его психофизическом состо-
янии, уровне образования (знаний), тра-
диций, ценностей, идеалов, убеждений, 
потребностей, а также интересов [2].

Сделаем попытку смоделировать 
пути преодоления проблем, которые 
подрывают основы безопасности фи-
зического лица в целом. Они отчасти 
появляются там и тогда, когда стреми-
тельные изменения в политической, 
экономической и культурной жизни 
нарушают баланс всех необходимых 
составных, обеспечивающих безопас-
ность. «Универсальным благом», осно-
вой гарантии действия всех перечис-
ленных выше составных безопасности 
является приоритет права, которое, по 
определению Браяна З. Таманаги, и есть 
«культурное достижение универсально-
го значения» [5, с. 158].

Именно приоритет права является 
гарантией от злоупотреблений госу-
дарственной власти, частных лиц. Этот 
самый важный правовой идеал недо-
стижим, если в обществе доминирует 
дисбаланс идеала и правопорядка, в 
котором для решения элементарных 
вопросов лица нет гарантий беспро-
блемного достижения цели, к примеру, 
в адвокатской или нотариальной сфе-
ре. Как правило, главной причиной на-
рушения условий безопасности лица 
являются конфликтные обстоятельства, 
возникающие, как правило, на государ-
ственном уровне. Такие обстоятельства 
проявляются в сознательном и несо-
знательном нарушении закона, прав и 
свобод человека, коррупционных дей-
ствиях. Конфликт определяется как 
«процесс двусторонней связи, осно-
ванный на социальных противоречиях, 
который характеризуется нарушением 
или препятствием в реализации своих 
интересов и является причиной раз-
вития ибо кризиса общественных от-
ношений» [1, с. 80]. Конфликтность на 
государственном уровне проявляется в 
неисполнении обязанностей какой-ли-
бо личностью придерживаться опреде-
ленных запретов и не препятствовать 
другой личности реализовать свои ле-
гально определённые и легально при-
знанные права. Особенно усугубляется 
конфликт в недемократическом госу-
дарстве при частом изменении законов. 
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Естественно, субъекты права ищут пути 
преодоления созданных препятствий. 
Исследователи, как правило, называют 
способ выхода из ситуации – это поиск 
консенсуса. В случае невозможности 
обеспечить безопасность лицу, наступа-
ет момент безысходности и использова-
ния противоправных средств – подкупа, 
самоправия, способа «принудительного 
консенсуса» (С. Бобровник), нарушение 
прав и свобод человека, игнорирование 
приоритета права в государстве.

Кроме прав лиц, а также их право-
вых обязательств, возникают обязатель-
ства государства, как необходимость 
охранять здоровье и жизнь граждан 
(ст. 1161 ГК Украины), вступают в 
силу тогда, когда ситуация угрозы без-
опасности требует реализации права на 
ликвидацию угрозы жизни, здоровью, 
имуществу (ст.1163 ГК Украины). Та-
кие же обязательства существуют как 
средство защиты на запрет на создание 
барьеров на пути реализации права. Эта 
особенность является составной частью 
моделирования условий безопасности. 
К. Экштайн определяет ее как «запрет 
бездействия администрации, когда на-
лицо ее обязанность, установленная 
законом». Вторая особенность, которая 
призвана также предупреждать появле-
ние обстоятельств, угрожающих лицам 
в юридической (нотариальной в т. ч.) 
сфере, состоит в «запрете задержки на 
пути реализации прав, запрете превы-
шения разумного срока рассмотрения 
обстоятельств административного дела 
(затягивание дела).

Следующий элемент в моделирова-
нии надежных условий безопасности 
состоит в создании условий на запрет 
сверхформализма. К. Экштайн акцен-
тирует внимание на «необходимости 
запрета ограничения правовых возмож-
ностей в результате чрезмерно строгого 
следования процедурным правилам, из-
вращающего их основной смысл, состо-
ящий в защите прав и свобод граждани-
на». Такой подход воспринимается как 
«применение правила ради самого пра-
вила». В этом случае безопасность (лица 
в нотариальной сфере – Е.Б.) выступает 
подчинительным элементом, но любая 
гиперболизация процедурных правил 
ради них же гипертрофирует идею.

Фундаментальную основу в слож-
ной системе средств моделирования 
безопасности для лица составляет прин-
цип законности в случае вступления 

его в официально-деловые отношения. 
«Администрация обязана строго сле-
довать закону, в том случае, если по-
следний существует. Она не вправе от-
клоняться от закона» [3, с. 463]. Таким 
смыслом наполнен приоритет закона. 
«Администрация не вправе действовать 
в какой бы то ни было сфере, если это 
ее правомочие прямо не установлено за-
коном» [3, с. 463]. Какое-либо ограниче-
ние прав и свобод должно исходить из 
закона, принятого парламентом.

Принципиально весомым в деловых 
отношениях лица является принцип 
взаимного доверия, действие которо-
го создает доверительные отношения 
субъектов права, чем влияет на создание 
безопасных условий жизнедеятельно-
сти. Как указывает исследователь, этот 
принцип является общим принципом 
права, который запрещает как админи-
страции, так и лицам частного права 
злоупотреблять своими служебными 
правами или с определенной противо-
правной целью демонстрировать проти-
воречивое поведение.

В оценке безопасности все исследо-
ватели едины в том, что она имеет осо-
бый приоритет и является центральным 
компонентом государственной правовой 
безопасности, выступая отправной точ-
кой всех иных ее уровней: национальной, 
общественной, субрегиональной, регио-
нальной, международной. Безопасность 
лица, как и безопасность личности – один 
из главных составляющих среди объектов 
защиты во всех без исключения вышеупо-
мянутых уровней безопасности.

Известно, что безопасность превра-
щается в главнейшее задание каждого 
государства с целью создания стабиль-
ной системы, а современное правовое 
государство должно акцентировать вни-
мание на том, исполняется ли деклари-
рованный законодательством запрет на 
злоупотребление правом. Этот запрет 
состоит в том, чтобы не допускать «та-
кого применения нормы, когда она утра-
чивает свой основной смысл – охранять 
права и свободы» [3, с. 464].

Усложнение законодательства, 
равно как и беспорядок на уровне офи-
циально-деловых отношений создает 
основания для распространения на-
рушений. Например, с каждым годом 
увеличивается число одиноких людей, 
которые из-за нечестных манипуляци-
онных действий нотариусов, судей, те-
ряют свое жилище. И даже обратившись 

в правоохранительные органы, они не 
могут доказать незаконность сделки, 
в следствие которой их обманным пу-
тем выселили из квартиры. Часто для 
таких именно случаев декларируется 
«буква закона» как разновидность про-
извола, при этом игнорируется «дух за-
кона», который призван обеспечивать 
безопасность защиты человека. Запрет 
на произвол состоит в том, чтобы был 
утвержден «запрет принимать также 
акты управления, которые предметно 
не обоснованны, бессмысленны, не пре-
следуют никакой разумной цели, явно 
противоречат нормам более высокого 
уровня, либо носят явно несправедли-
вый характер [3, c. 464].

Логически подытоживая составные 
части в модели обеспечения безопасных 
условий организации деловых отноше-
ний лиц, заметим, что здесь важным 
является не только гарантирование ре-
ализации приоритета закона, но и огра-
ничения, например, в праве собственно-
сти, «мотивированные соображениями 
общественной безопасности». Таким 
ограничением достаточно воспользо-
ваться, если строительство дома или 
земельного участка представляет угро-
зу для безопасности и здоровья других 
людей, или для самого владельца земли 
вследствие опасности наводнения, схо-
да снежных лавин и др.

В предпринимательской деятель-
ности гарантированы специфические 
права защиты частной собственности. 
Во избежание осложнений в обеспече-
нии полноценного функционирования 
общества оправдан запрет на внеслу-
жебную предпринимательскую деятель-
ность. Он обоснован и в связи с целью 
«предотвращения скрытого конфликта 
интересов и личной заинтересованно-
сти служащих» [3, с. 348].

Логически обоснованным среди 
всех вышеперечисленных угроз без-
опасности является злоупотребление 
правом, которое К. Экштайн формули-
рует как «бессмысленное применение 
предписаний закона, извращающего его 
смысл и основную цель» [3, с. 464].

Выводы. Все опасности, которые 
создают главные предпосылки для не-
обеспечения условий безопасности, в 
частности лицам в нотариальной де-
ятельности должны нивелироваться, 
во-первых, наличием современной раз-
работанной законодательной базы, в 
которой имеются все предпосылки для 
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создания условий по защите прав и сво-
бод физических лиц, поддержания при-
оритета закона. Во-вторых, имея гаран-
тии свободы, автономии человека в его 
профессиональных действиях, следует 
осуществлять анализ путей реализа-
ции права, исполнения процедурных 
правил, ограничения права и свободы 
физического лица, а также злоупотре-
блений администрации своими правами 
(необоснованными, бессмысленными, 
извращающими смысл закона).

Гармонические определения в про-
фессиональных действиях юристов 
действия закона и ограничений, не из-
вращающих приоритета права в нацио-
нальном украинском законодательстве, 
– это те перспективные темы для фило-
софско-правового изучения, которые бу-
дут содействовать углубленному анали-
зу мер обеспечения безопасности лиц в 
определенной юридической сфере.
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Summary
The article discusses the concept of determination of crimes and thefts in general 

connected with illegal penetration into dwelling, as well as the characteristic of socio-
economic factors commit this type of crime. The author emphasizes the fact that for 
a person to become a full member of society, it is necessary to provide full physical, 
mental and social development, otherwise it will necessarily manifest itself negatively in 
any sphere of public life. Inferred that the impact of negative social environment on man 
he may have certain character traits that contribute to the commission of theft, connected 
with illegal penetration into dwelling.

Key words: factors, socioeconomic factors, theft, illegal entry into a dwelling.

Аннотация
В статье рассматривается понятие детерминации преступлений в общем и 

краж, соединённых с незаконным проникновением в жилище, а также дана ха-
рактеристика социально-экономических факторов совершения данного вида пре-
ступления. Автор делает акцент на том, что для того, чтобы человек стал полно-
ценным членом общества, ему необходимо обеспечить полноценное физическое, 
психическое и социальное развитие, иначе он обязательно проявит себя негативно 
в какой-либо сфере общественной жизни. Сделан вывод, что в результате воздей-
ствия негативной социальной среды на человека у него могут возникнуть опреде-
ленные особенности характера, способствующие совершению краж, соединенных 
с проникновением в жилище.

Ключевые слова: факторы, социально-экономические факторы, кража, неза-
конное проникновение в жилище.

Постановка проблемы. Чрез-
вычайно важное значение 

для характеристики преступления с 
точки зрения криминологии является 
его детерминация, или, другими сло-
вами, – причинность. Криминологи 
предлагают значительное количество 
определений понятия «детерминация 
преступления», в нашем исследовании 
мы попытаемся рассмотреть данное 
понятие с точки зрения, прежде все-
го, философии, которая дала начало 
формированию данного определения в 
других науках.

Актуальность темы исследования 
связана с отсутствием комплексного ис-
следования характеристики социально-
экономических факторов совершения 
краж, соединённых с незаконным про-
никновением в жилище.

Состояние исследования. Тема-
тике характеристики социально-эконо-
мических факторов совершения краж, 

соединённых с незаконным проникно-
вением в жилище, уделяли внимание 
в своих научных трудах следующие 
ученые: П.В. Алексеев, В.М. Лапин,  
М.С. Нудельман, А. В. Панин,  
А. Ю. Сагайдак и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование социально-экономи-
ческих факторов совершения краж, 
соединённых с незаконным проник-
новением в жилище. Для достижения 
поставленной цели необходимо вы-
полнить следующие задачи: выяснить 
понятия «детерминант(ы) преступно-
сти»; определить основные социально-
экономические факторы совершение 
краж, соединённых с проникновением 
в жилище; проанализировать эти фак-
торы с точки зрения проблем, суще-
ствующих в современной Украине. 

Изложение основного материала. 
П.В. Алексеев и А.В. Панин предлагают 
рассматривать детерминацию как обу-
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словливание одних явлений, процессов 
и состояний другими явлениями, про-
цессами и состояниями, в результате 
чего первые и приобретают определен-
ные признаки, которые можно зафикси-
ровать в определениях [1, с. 341]. Д. Лу-
кач утверждает, что детерминизм – это 
учение о всеобщей обусловленности яв-
лений. В основе такого представления о 
мире лежит универсальная взаимосвязь 
всех явлений, которая, с одной стороны, 
является проявлением субстанциальнго 
единства мира и способом его реализа-
ции, а с другой – следствием и предпо-
сылкой универсального характера раз-
вития [2, с. 14].

Детерминизм предполагает раскры-
тие движущих сил общественного раз-
вития. Одни мыслители утверждают, 
что в качестве детерминанты историче-
ского процесса выступают сверхъесте-
ственные силы (религиозные филосо-
фы), другие – что географический фак-
тор (Ш. Монтескье, Л.И. Мечников), 
третьи – что идеи (французские фило-
софы XVIII в., В. Гегель, Конт и др.), 
четвертые – что материальный фактор 
(К. Маркс, Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов и 
др.) [3, с. 537-539].

Исходя из анализа этих и других ра-
бот ученых-философов, хотим предло-
жить следующее определение детерми-
нации преступления: это определенная 
относительно устойчивая взаимосвязь 
и взаимообусловленность явлений и 
процессов действительности, обуслов-
ливающих совершение преступления, 
и, хотя они могут и не быть его непо-
средственными причинами, являются 
основными факторами совершения 
преступления.

Условия и явления, способствую-
щие существованию преступности и 
определяющие ее состояние, ученые 
разделяют на две группы: внутренние 
(субъективные) и внешние (объектив-
ные).

Внутренними (субъективными) яв-
ляются условия и явления, влияющие 
на преступность и связанные с образом 
жизни людей. В основном это пьянство 
и алкоголизм. К этим условиям отно-
сятся также наркомания и проституция; 
пропаганда культа насилия, жестокости 
и порнографии в печати, кино- и виде-
опродукции; милитаризация населения; 
коррумпированность части должност-
ных лиц и работников правоохрани-
тельных органов; несовершенство уго-

ловного законодательства; недостатки в 
работе правоохранительных органов и 
существующему порядку регистрации и 
учета преступлений и др.

Внешними (объективными) явля-
ются условия и явления, которые пол-
ностью или почти полностью не зави-
сят от воли индивида. К ним относятся 
экономическая ситуация в государстве 
и регионе; хозяйственные, финансо-
вые, внешнеторговые условия, харак-
терные для определенного государства 
и его субъектов, безработица, неза-
конная миграция; экологические про-
блемы; урбанизация; жилищно-комму-
нальные проблемы и др. [4, с. 71].

Одними из внешних (объективных) 
детерминантов краж, соединенных с 
проникновением в жилище, являются 
социально-экономические факторы. 
Переходя к их характеристике, стоит 
отметить, что данная группа детерми-
нантов относится, по нашему мнению, 
к объективным, в большинстве своем 
общим для всей преступности проти-
воречиям, присущим определенному 
обществу.

Важно понять, что же это вообще 
за социально-экономические факторы, 
и как они влияют на наше мировоспри-
ятие и деятельность. С точки зрения 
педагогики, социализация – это двусто-
ронний взаимообусловленный процесс 
взаимодействия человека и социальной 
среды, который предусматривает ее 
включение в систему общественных 
отношений путем усвоения как соци-
ального опыта, так и самостоятельно-
го воспроизведения этих отношений, в 
ходе которых формируется уникальная 
неповторимая личность [5, с. 120].

С точки зрения экономики, в по-
нятие социальных факторов входит 
обеспеченность населения жильем, 
детскими дошкольными учреждения-
ми, общеобразовательными школами, 
медицинскими учреждениями (боль-
ницами, поликлиниками, аптеками), 
объектами культуры (театрами, ки-
нотеатрами, танцевальными залами, 
клубами, библиотеками), торговли (ма-
газинами, рынками, объектами обще-
ственного питания), бытового обслу-
живания, спортивными учреждениями 
(стадионами, спортивными залами), то 
есть объектами обеспечения населения 
нормальными условиями жизнедея-
тельности, а также системой социаль-
ной защиты. Уровень обеспеченности 

населения такими объектами влияет на 
производительность труда (чем ниже 
уровень обеспеченности, тем ниже 
уровень производительности труда), 
состояние здоровья населения (на-
пример, если обеспеченность жильем 
ниже, чем 28 м2 общей площади на че-
ловека, то есть согласно медицинским 
нормам, то вероятность заболевания 
населения резко возрастает, а это отри-
цательно сказывается на функциониро-
вании производительных сил), образо-
вательный уровень населения [6, с. 88].

Психологи определяют социаль-
ный фактор психического развития как 
совокупность внешних общественных 
условий, с которыми индивид взаимо-
действует в ходе становления своей 
личности. Влияние социальной среды 
на психическое развитие индивида 
обеспечивает его социализацию. Па-
раллельно с развертыванием социали-
зации индивид включается в процесс 
индивидуализации [7, с. 94].

Анализируя данную совокупность 
определений, можем представить, на-
сколько многогранный смысл несет в 
себе понятие «социальный фактор». С 
точки зрения характеристики понятия 
«детерминанта совершения преступле-
ния», в частности кражи, совершенной 
с незаконным проникновением в жили-
ще, необходимо выделить следующие 
его составляющие: 1. Влияние соци-
альной среды на человека, в резуль-
тате которого формируется его миро-
воззрение; 2. Совокупность внешних 
общественных условий, с которыми 
индивид взаимодействует в ходе ста-
новления своей личности; 3. Интегра-
ционная составляющая, позволяет ин-
дивиду быть членом социума, свойство 
человека приспосабливаться к тому 
обществу, в котором она находится.

К экономическим факторам отно-
сятся именно те, которые формируются 
в зависимости от денег, других матери-
альных ценностей. То есть от их нали-
чия или отсутствия у лица, от уровня 
жизни в государстве и т.п.

Обобщая, следует отметить, что со-
циально-экономический фактор – это 
элемент общественной структуры, орга-
низации или поведения, объединяющий 
финансовые аспекты с межличностной 
или межгрупповой динамикой [8, с. 64].

В контексте рассматриваемого во-
проса предлагаем следующее опре-
деление: социально-экономическими 
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факторами совершения краж, соеди-
ненных с проникновением в жилье, яв-
ляется отрицательно направленная 
движущая сила развития общества; яв-
ление или процесс, устанавливающий 
то или иное социальное изменение, а 
также отсутствие обеспечения реаль-
ной возможности каждому трудоспо-
собному члену общества участвовать 
в работе и получать гарантированную 
оплату, которое влияют на человека та-
ким образом, что он вынужден (либо 
у него возникает желание) совершить 
кражу, соединенную с проникновени-
ем в жилище.

Таким образом, проанализировав 
понятие и содержание такой категории, 
как социально-экономический фактор, 
предлагаем перейти к непосредственно-
му исследованию социально-экономи-
ческих факторов совершения краж, сое-
диненных с проникновением в жилище.

Как известно, кража, соединенная 
с проникновением в жилище, – престу-
пление против собственности, частной 
собственности граждан. Это имуще-
ственное преступление, направленное 
на достижение цели незаконного по-
лучения прибыли. Каковы социально-
экономические причины столь широ-
кого распространения данного вида 
преступлений на территории Украины?

1. Влияние социальной среды на 
человека, в результате которого форми-
руется его мировоззрение.

В процессе жизнедеятельности 
человека окружают другие люди, вза-
имоотношения между которыми об-
разуют человеческое сообщество, так 
называемую социальную среду (со-
циум). Социум – это система подраз-
делений и сфер общественной жизни, 
гармоничное взаимодействие которых 
обеспечивает целостность общества, и, 
наоборот, дисгармония которых вызы-
вает конфликты и деформации. Сфера 
общественной жизни включает: мате-
риальную, социально-политическую, 
духовную и культурно-бытовую.

Под социальной средой понимают 
часть среды обитания, характеризую-
щую достижения человека в создании 
социально-политических, духовно-ма-
териальных и интеллектуальных (ин-
формационных) ценностей, которые 
формируют мировоззрение человека, 
предопределяют поведение в сфере 
взаимоотношений с окружающей сре-
дой [9, с. 104].

Итак, из вышесказанного следует 
вывод, что в результате воздействия не-
гативной социальной среды на челове-
ка у него могут возникнуть определен-
ные особенности характера, способ-
ствующие совершению краж, соеди-
ненных с проникновением в жилище. 
Под отрицательной социальной средой 
следует понимать общественные, ма-
териальные и духовные условия суще-
ствования, формирования и деятель-
ности, которые окружают человека и 
вызывают негативное влияние на пси-
хику, мировосприятие и основные эти-
ческие, моральные взгляды индивида 
с тем, что совершение определенного 
преступления, в частности кражи, ка-
жется ему приемлемым и возможным в 
определенных ситуациях.

Общие социально-экономические 
трудности, которые сегодня пережива-
ют разновозрастные категории населе-
ния Украины, требуют сосредоточения 
усилий государственных органов по 
делам молодежи, специалистов соци-
альных служб для молодежи и других 
социальных институтов, молодежного 
общественного актива для решения 
комплекса острых вопросов, связан-
ных с предупреждением асоциально-
го поведения молодежи и подростков. 
Именно поэтому проведение необходи-
мых мероприятий с целью профилак-
тики негативных явлений в молодеж-
ной среде закономерно стало одной из 
основных задач системы центров соци-
альных служб для молодежи.

Мы видим, что с целью профилак-
тики краж, связанных с проникнове-
нием в жилище, необходимо создавать 
положительную социальную среду, 
причем основное внимание следует об-
ратить на несовершеннолетних детей и 
молодежь.

2. Влияние возможности выразить 
себя, обеспечить вышеупомянутое со-
циальное развитие. Проявляется в на-
личии объектов обеспечения населения 
нормальными условиями жизнедея-
тельности, а также системой социаль-
ной защиты.

Понимаем, что в контексте темы 
исследования следует рассмотреть не-
гативные стороны данного вопроса, 
так как отсутствие вышеупомянутых 
объектов влечет невозможность духов-
ного, культурного развития личности; 
человеку нечем занять себя, из-за чего 
формируется стихийное или иногда об-

думанное решение совершить престу-
пление – очень часто это кражи, соеди-
ненные с проникновением в жилище.

В связи с чрезвычайно тяжелым ма-
териальным положением большинства 
украинского населения, также с тем, 
что государство все меньше внимания 
уделяет социальной сфере, растет ко-
личество преступлений против соб-
ственности. К тому же, это приводит к 
духовному обнищанию населения, пре-
валированию материальных ценностей 
над духовными, что и способствует со-
вершению краж, связанных с проник-
новением в жилище.

3. Совокупность внешних обще-
ственных условий, с которыми инди-
вид взаимодействует в ходе становле-
ния своей личности.

Становление личности предпола-
гает усвоение ценностей культуры и 
формирование на их основе устойчи-
вой индивидуальной системы гумани-
стических ценностных ориентаций, де-
терминирующих поведение и деятель-
ность [10, с. 32].

Относительно человека выделяют 
три вида развития: физическое, психи-
ческое и социальное.

Физическое развитие предполагает 
рост организма, определенные коли-
чественные и качественные изменения 
на основе биологических процессов. 
Психическое развитие характеризуется 
процессами изменений и становления 
психики человека. Социальное развитие 
отличается процессом овладения чело-
веком социальным опытом (языком, 
моральным качествам и т.д.) [11, с. 308].

То есть мы видим, что для того, что-
бы человек стал полноценным членом 
общества, ему необходимо обеспечить 
полноценное физическое, психическое 
и социальное развитие, иначе он обяза-
тельно проявит себя негативно в какой-
либо сфере общественной жизни.

Известный психолог А. Адлер обо-
сновал положение об обусловленности 
психики человека общественными ус-
ловиями существования. Согласно его 
теории, у всех духовно несчастных, 
плохо воспитанных или невротиче-
ских натур в детстве не было условий 
для развития социальных чувств, и 
поэтому им не хватает мужества, оп-
тимизма, уверенности в своих силах. 
Способность к полноценным связям 
с обществом может быть приобрете-
на только в совместной игре, работе, 



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 201450

жизни: человек становится полезным 
для других, и это порождает устойчи-
вое чувство ценности. Если на пути к 
более высокому уровню развития появ-
ляются помехи, формируется чувство 
неполноценности, и лицо вынуждено 
прибегать к компенсациям (замещени-
ям) для смягчения психотравмирую-
щих переживаний. Одним из вариан-
тов такого компенсаторного поведения 
является совершение правонарушений 
(преступлений) [12, с. 63].

Мы видим, что кража, соединен-
ная с проникновением в жилище, как 
скрытое присвоение чужого, относится 
к тем формам социального поведения 
человека, которые являются прорывом 
инстинктов сквозь заграждения обще-
ственных запретов в человеке: права, 
морали, религии.

Иногда данный вид преступлений 
позволяет человеку удовлетворить 
свое честолюбие, свои амбиции. Че-
столюбиво-престижный, а не всегда 
потребительский характер пережива-
ний, связанных с владением украден-
ной ценностью, обычно фиксируется 
у воров, работающих «по-крупному». 
Успешное воровство рассматривается 
как удачное приобретение, успешная 
операция. Человек может самоутверж-
даться не трудом или своими способно-
стями, а через присвоение чужого.

Понимаем, что посредством вос-
питания социальных ценностей мы 
воспитываем личность, формируем у 
человека неприятие противоправного 
поведения. Кражы с проникновением в 
жилье чрезвычайно распространены в 
Украине. А все из-за отсутствия профи-
лактики данного вида преступлений, 
несмотря на их вред и распространен-
ность.

Психологическая особенность дан-
ных преступлений для жертвы – нару-
шение базовой потребности – потреб-
ности в защите. Сам процесс кражи 
и проникновения в дом без согласия 
приносит гораздо больший стресс и 
тревогу, чем потеря малоценных или 
бытовых вещей. И именно поэтому 
среднестатистические жертвы больше 
возмущаются из-за беспорядка и гря-
зи в квартире, чем из-за потери части 
имущества.

Напоследок хотим обратить вни-
мание на не менее важное социально-
экономическое условие совершения 
краж, соединённых с проникновением 

в жилище, – стремление удовлетворить 
свои потребности.

В основе любой активности челове-
ка (в том числе и воровства) лежат не-
удовлетворенные потребности челове-
ка. Материальная нужда (с точки зрения 
этологии (биологической науки, изуча-
ющей поведение животных в естествен-
ных условиях) она может быть обозна-
чена как комплекс реакций инстинкта 
самосохранения) – очень сильный, ста-
бильный и болезненный возбудитель 
человеческой активности [13, с. 704]. 
Обычно человек удовлетворяет свои по-
требности, добывая необходимое. Одна-
ко в широком контексте труд – это тя-
желое, необходимое занятие. Возможно, 
правы были классики, утверждая, что 
труд создал человека. Но работа всегда 
была и во многом остается необходи-
мостью, а не радостью. Это не означает, 
что человек не получает удовольствия 
от работы. Деятельность, особенно 
творческая и высокопрофессиональная, 
может приносить удовольствие, может 
становиться своеобразным наркотиком, 
без которого человек не мыслит жизни 
[14, с. 267].

Выводы. Итак, с одной стороны, у 
нас есть потребности отдельного чело-
века, его ценностные ориентации, бу-
дущие, еще нереализованные, резуль-
таты, на достижение которых он ори-
ентируется, с другой стороны – цен-
ности окружающего мира, диктующие 
правила поведения, нормы, которыми 
человек должен руководствоваться, 
есть потенциальные возможности, пре-
доставляемые окружающим миром, а 
также имеющееся у человека в данный 
момент: человек – потребительские 
отношения – окружающий мир (цен-
ности).
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Summary
Within the limits of each system of the compositions of the crimes with common features exist ties of interaction between its 

elements – the compositions of the crimes (legal models of criminally punishable behavior). These ties are not the same. The criteria 
that determine model view diversity of ties between the compositions of the crimes with common characteristics are the functions 
of features the compositions of the crimes in delimiting, which in turn are determined by the logical relation between concepts that 
reflect the appropriate features. The author proposes a typology of ratio the compositions of the crimes with common features. The last 
determine the selection of rules by which should be followed in criminal law qualification.

Key words: type of ratio the compositions of the crimes with common features, contiguous compositions of the crimes, the 
compositions of the crimes with common features.

Аннотация
В пределах каждой системы составов преступлений с совместными признаками существуют связи взаимодействия меж-

ду ее элементами – составами преступлений (законодательными моделями уголовно-наказуемого поведения). Эти связи не 
одинаковы. Критериями, определяющими видовое разнообразие связей взаимодействия между составами преступлений с 
совместными признаками, являются функции признаков составов преступлений в разграничении, которые в свою очередь 
детерминируются логическим отношением между понятиями, отображающими соответствующие признаки. Автор предла-
гает типологию соотношения составов преступлений с совместными признаками. Последние детерминируют выбор правил, 
которыми нужно руководствоваться в уголовно-правовой квалификации.

Ключевые слова: тип соотношения составов преступлений с совместными признаками, смежные составы преступлений, 
составы преступлений с совместными признаками.

Постановка проблемы. Аз-
бучной истиной в правовой 

науке является положение о систем-
ном характере права определенного 
государства, о том, что право являет-
ся сложной системой, включающей 
подсистемы: отрасли и институты, в 
свою очередь также представляющие 
собой сложные системы. Системный 
характер признают и в отношении их 
компонентов – иных упорядоченных 
правовых массивов [1, с. 12-20]. Не-
взирая на констатацию множествен-
ных нарушений принципа систем-
ности как законодательства в целом, 
так и в пределах уголовного закона, 
существует презумпция о том, что за-
конодательство определенного госу-
дарства и каждая его отрасль также 
является системой [2, с. 41].

Среди многообразия определе-
ний понятия «система», существу-
ющих в теории систем [1, с. 12-20; 
3, с. 177-182; 4, с. 7-48], наиболее 
согласуется с сущностью права и за-
конодательства понимание системы 
как совокупности взаимосвязанных 
и взаимодействующих друг с другом 
элементов, размещенных в опреде-
ленном порядке. Взаимосвязанность 
и взаимодействие элементов систе-
мы отображается понятием «связь». 
Исследование связей в пределах 

систем составов преступлений с со-
вместными признаками и является 
целью настоящей статьи.

Состояние исследования. Про-
блема связей системных явлений не 
была обделена вниманием как в пра-
вовой науке, так и в философии. Зна-
чение связей в системных образова-
ниях как их составной, отличающей 
систему от простого нагромождения 
разрозненных субстанций (объек-
тов), подчеркивалось в научных ис-
следованиях [3, с. 180; 5, с. 10-17; 6, 
с. 70]. Системность объекта реально 
раскрывается, прежде всего, через 
его связи и их типологию, – писал 
философ Э.Г. Юдин [3, с. 187]. 

Проявления системности уголов-
ного права и как отрасли права, и как 
отрасли законодательства, стано-
вились объектом внимания и в уго-
ловно-правовых исследованиях [7; 
8]. В уголовно-правовой литературе 
также детально анализировали связи 
уголовного закона, состояние иссле-
дования этой проблемы в правовой 
и философской литературе [6, с. 65-
101]. Но тем не менее следует от-
метить, что проблема связей между 
составами преступлений с совмест-
ными признаками в уголовно-право-
вой литературе не рассматривалась. 
Однако, нельзя утверждать, что роль 

связей между элементами в системе 
полностью была проигнорирована в 
трудах по уголовному праву. В от-
ношении таких объектов, как уго-
ловно-правовые нормы, А.К. Марин 
отмечал, что характер взаимосвязи 
между нормами и есть тем класси-
фикационным основанием, которое 
дает возможность выделить разно-
видности чрезмерного урегулирова-
ния в праве: коллизию, исключение 
и конкуренцию [17, с. 82].

Изложение основных положе-
ний. Рассматривая связи в систем-
ном образовании, важно опреде-
литься, в пределах какой системы и, 
соответственно, между какими объ-
ектами (элементами системы) мы 
исследуем эти связи. В философии 
среди системообразующих связей 
выделяют связи взаимодействия, по-
следние разделяют на связи между 
объектами и связи между свойства-
ми этих объектов [3, с. 188].

Уголовный закон определенно-
го государства как сложная система 
включает разные уровни системных 
образований. В частности, подсисте-
мами УК Украины первого уровня де-
ления являются системы его Общей 
и Особенной частей. Плоскостью, 
пронизывающей всю сферу Общей 
и Особенной частей УК Украины, 
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является система всех законодатель-
ных моделей уголовно-наказуемого 
поведения. Эта система, как и любая 
другая, характеризуется наличием 
элементов, размещенных в опреде-
ленном порядке (для этой системы 
по действующему законодательству 
это конкретные составы престу-
плений1), и наличием взаимосвязей 
между ними. Состав преступления, 
как подмечают в уголовно-право-
вой литературе, также является це-
лостным системным образованием, 
поскольку соответствует всем при-
знакам системы [9, с. 118; 10, с. 91; 
11, с. 103-106; 12, с. 83; 13, с. 241]. 
В пределах системы всех законода-
тельных моделей уголовно-наказуе-
мого поведения существует множе-
ство групп составов преступлений 
с совместными (тождественными 
по смыслу) признаками. Элементом 
системы составов преступлений с 
совместными признаками является 
состав преступления.

Для уголовно-правовых исследо-
ваний характерно употребление как 
родового понятия «смежные соста-
вы преступлений», которым авторы 
и отображают такой уголовно-пра-
вовой феномен, как составы престу-
плений с совместными признаками, 
что приводило к подмене понятий и 
создавало иллюзию об отсутствии 
отличия в соотношениях между 
ними [14, с. 201-210].

На самом деле родовым является 
понятие «составы преступлений с 
совместными признаками». Суще-
ствует определенное видовое раз-
нообразие связей между составами 
преступлений с совместными при-
знаками. Критериями, определяю-
щими это видовое разнообразие, 
являются функции признаков этих 
составов преступлений в разграни-
чении, которые, в свою очередь, де-
терминируются логическим отноше-
нием между понятиями, отобража-
ющими соответствующие признаки.

Типы функциональных связей 
норм права рассматривал теоретик 
права А.Ф. Черданцев [16, с. 121-

137], понимая под функциональны-
ми связями те, которые вытекают из 
«распределения труда» между нор-
мами права, когда взаимосвязанные 
нормы регламентируют разные сто-
роны или разные элементы одних и 
тех же общественных отношений. 
Он рассматривал связи: функцио-
нальные и структурные. Однако при-
веденные им типы функциональных 
связей норм права, учитываемые 
при толковании, выделены не по 
одному критерию классификации, 
и следует акцентировать, что А.Ф. 
Черданцев описывал связи между 
такими объектами, как нормы права, 
являющиеся элементами системы 
права. Одним из концептуальных 
положений, отстаиваемых автором 
этих строк, является признание 
объектом разграничения в системе 
всех законодательных моделей уго-
ловно-наказуемого поведения – со-
става преступления. А значит будут 
рассматриваться связи в системах, 
элементом которых является состав 
преступления.

В теории уголовного права со-
ставы преступлений классифици-
руют по нескольким критериям. 
Проблема же классификации связей 
между ними, в качестве элементов 
единой системы рассматривалась 
лишь фрагментарно [15, с. 152-155]. 
Связи состава преступления клас-
сифицировали по таким уровням: 
1) межотраслевые; 2) внутриотрас-
левые связи; 3) между составными 
внутри самого состава преступления 
[15, с. 152-155]. Соглашаясь с ут-
верждением о существовании при-
веденных уровней связей составов 
преступлений, следует заметить, что 
эта проблема не рассматривалась 
через призму разграничения соста-
вов преступлений с совместными 
признаками и отграничения их от 
составов иных правонарушений. 
Тем более, не шла речь о выделе-
нии типов соотношения составов 
преступлений с совместными при-
знаками. Поскольку уголовное зако-
нодательство включает подсистемы, 

то имеются основания вести речь о 
существовании связей состава пре-
ступления в пределах этих подси-
стем, по крайней мере, еще одного 
уровня связей рассматриваемого 
объекта – между составами престу-
плений с совместными признаками. 
Этот уровень размещается после 
уровня внутриотраслевых связей со-
става преступления. Среди многих 
составов преступлений, входящих 
в соответствующую систему, есть 
те законодательные модели престу-
пления, соотношение которых имеет 
различные типы.

Тип соотношения между соста-
вами преступлений с совместными 
признаками это, во-первых, связь 
между такими объектами, как соста-
вы преступлений; во-вторых, особая 
связь между определенными соста-
вами с совместными признаками; 
в-третьих, особенность этой связи, 
ее сущность законодатель может 
сформулировать, а адресаты уго-
ловного закона установить, исходя 
из логического отношения между 
понятиями, о корреспондирующих 
признаках этих составов престу-
плений2; в четвертых, последнее де-
терминирует разные свойства этих 
признаков, в частности их функции, 
а через них функции соответствую-
щих законодательных конструкций в 
разграничении; в пятых, вид логиче-
ского отношения между понятиями 
о корреспондирующих признаках 
состава преступления определя-
ет отличие связей между другими 
свойствами этих признаков. 

Таким образом, тип соотношения 
составов преступлений с совместны-
ми признаками можно определить, 
как разновидность связей взаимо-
действия между ними, которая буду-
чи определена логическим отноше-
нием между понятиями о корреспон-
дирующих признаках этих составов 
преступлений, отличается от иных 
типов соотношения по связям между 
свойствами этих признаков. Систем-
ный подход предусматривает, что 
новые термины, предлагающиеся в 
научный оборот, должны согласо-
ваться с уже существующими еди-
ницами терминологического аппара-
та. Поэтому предлагаемые названия 
конкретных типов соотношения со-
ставов преступлений с совместными 

1Элементом является минимальная единица, способная к относительно самостоятельному осу-
ществлению определенной функции [3, с. 184-185]. 

2В формальной логике считается, что знание отношения между понятиями дает возможность 
не смешивать одни понятия с другими, видеть в понятиях как общее, так и различное, правильно 
пользоваться понятиями в практике мышления [18, с. 36].
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признаками должны быть связаны с 
существующей терминологией.

Отображая преступление в его 
существенных признаках, каждый 
конкретный состав преступления с 
точки зрения формальной логики 
является общим, сборным, безот-
носительным понятием [19, с. 24, 
28, 30, 32]. Поскольку составы пре-
ступлений с совместными признака-
ми представляют собой сравнимые 
понятия, то они находятся друг с 
другом в логических отношениях, 
определяющихся логическими от-
ношениями между понятиями о кор-
респондирующих признаках этих 
составов преступлений. Последнее 
детерминирует тип соотношения 
между составами преступлений. 
А он, в свою очередь, – правила 
уголовно-правовой квалификации 
– разные для каждого такого типа 
соотношения. Поэтому в процессе 
законотворчества очень важно за-
ложить такое соотношение между 
составами преступлений с совмест-
ными признаками, которое даст воз-
можность достичь во время приме-
нения уголовно-правовых норм того 
уголовно-политического результата, 
который и был целью законотворче-
ства. Сейчас же можно констатиро-
вать, что между понятиями о соста-
вах преступлений могут существо-
вать следующие виды логического 
отношения.

В отношении равнозначности 
(тождества) находятся понятия о 
юридических конструкциях соста-
вов правонарушений, каждый из 
признаков которых и вся их совокуп-
ность также находится в отношении 
равнозначности. Это означает, что 
все признаки таких составов престу-
плений – совместные. Поскольку за-
конодатель идентифицирует их как 
различные составы правонаруше-
ний, такой вид отношения между со-
ставами преступлений означает на-
личие коллизии между нормами, их 
закрепляющими. Такой тип является 
соотношением составов преступле-
ний, предусмотренных коллидирую-
щими нормами.

Логическое отношение несовме-
стимости между определенными 
корреспондирующими признаками 
составов преступлений с совмест-
ными признаками (разграничитель-

ными), определяющее отношение 
несовместимости составов престу-
плений, вмещающих такие призна-
ки, делает невозможной ситуацию, 
чтоб одно и то же деяние содержало 
эти составы преступлений. Такой 
тип является соотношением смеж-
ных составов преступлений.

Соотношение составов престу-
плений, являющееся предпосылкой 
конкуренции уголовно-правовых 
норм, не одинаково для всех потен-
циальных видов такой конкуренции. 
Отталкиваясь от состава престу-
пления как объекта разграничения 
и поддерживая позицию, что кон-
куренция уголовно-правовых норм 
– явление, существующее в право-
применении и не имеющее места в 
законодательстве [20, c. 214], рас-
смотрим типы соотношения соста-
вов преступлений, предусмотрен-
ных потенциально конкурирующи-
ми нормами.

Отношение подчинения харак-
терно для понятий о составах пре-
ступлений с совместными признака-
ми, которое является предпосылкой 
конкуренции общей и специальной 
норм, в том числе, многоступенча-
той. Такой тип можно определить 
как соотношение составов престу-
плений, предусмотренных потенци-
ально конкурирующими как общая и 
специальная нормами.

Согласно положениям, признан-
ным в формальной логике, отно-
шение подчинения, существующее 
только между сравнимыми совме-
стимыми понятиями, это отношение 
между объемами этих понятий [18, 
с. 34; 19, с. 37]. Оно характеризуется 
тем, что объем одного понятия це-
ликом включается в объем другого 
понятия, но не исчерпывает его [21, 
с. 31]. В доктрине уголовного права 
устоявшимся является понимание 
характера взаимосвязей между нор-
мами, конкурирующими как часть 
и целое, как подчинение по смыслу 
[17, с. 127-140; 20, с. 225; 24, с. 39; с. 
414], что противоречит формальной 
логике. 

Есть основания утверждать, что 
такой вид логического отношения 
несовместимых понятий, как коор-
динация, характеризует отношение 
между составом преступления, явля-
ющегося частью, так называемого, 

составного состава преступления, 
с иными его частями. Логическое 
отношение координации присуще 
только несовместимым понятиям. 
Поэтому нуждается в обосновании 
тезис о несовместимости понятий 
о рассматриваемых составах пре-
ступлений. Например, несовмести-
мость умышленного тяжкого теле-
сного повреждения и убийства по 
неосторожности, являющимися со-
ставными конструкции, зафиксиро-
ванной в ч. 2 ст. 121 УК Украины 
«Умышленное тяжкое телесное по-
вреждение» определяют различные 
последствия, соответственно: тяж-
кое телесное повреждение и смерть 
человека. Ведь одно и то же явление 
действительности не может быть 
признано одновременно и смертью, 
и тяжким телесным повреждением. 
Это и свидетельствует о несовме-
стимости как названных признаков, 
так и юридических конструкций, их 
вмещающих. Такой тип именуется 
соотношением составов преступле-
ний, предусмотренных нормами, 
конкурирующими как часть и целое. 

Отношение перекрещивания 
между составами преступлений с со-
вместными признаками детермини-
рует потенциальную конкуренцию 
норм, как нескольких специальных 
и соответствующий тип соотноше-
ния составов преступлений. 

Соотношение составов престу-
плений – явление статическое. Оно 
выявляется уже в тексте закона. В 
отличие от соотношения уголовно-
правовых норм, в частности конку-
ренция между которыми выявляется 
лишь на этапе применения закона, 
но может быть предусмотрена на ос-
новании соотношения составов пре-
ступлений. 

В уголовно-правовой литературе 
пользуются различной терминоло-
гией для того, чтобы объединить вы-
деленные по наличию совместных 
признаков группы уголовно-право-
вых феноменов: однородные пре-
ступления [24, с. 54-55]; ассоциации 
уголовно-правовых норм [25, с. 477-
480]; специальный состав престу-
пления [26, с. 148-149]. Приведен-
ные термины не отображают такого 
явления, как типы соотношения со-
ставов преступлений с совместными 
признаками.
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Вывод. Таким образом, типом со-
отношения составов преступлений с 
совместными признаками является 
лишь определенная разновидность 
связи взаимодействия между эле-
ментами соответствующей системы.
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Summary
This article examines the activities of local authorities and public participation in the process of self-government in Poland, 

Slovakia, Hungary and Romania. Based on the positive European experience of decentralization as a prerequisite for democratization 
researching, the author analyzes the main areas of local authorities legal distribution, that are sufficient to address the management of 
public affairs at the local level that will promote the development of the state in the context of European integration.

The author of the article pays attention the existing legal ways to establish the relationship of local authorities analyzing, the 
content and importance of public participation in government activities in Slovakia, Hungary and Romania is determining there.

Key words: local authority, municipality, local government, non-governmental organizations, services, participation of citizens 
in self-government.

Аннотация
В данной статье рассматривается деятельность местных органов власти и участие общественности в процессе самоуправ-

ления в Польше, Словакии, Венгрии и Румынии.
На основании изучения позитивного опыта европейских стран децентрализации как обязательного условия демократи-

зации общества обозначены основные направления правового распределения полномочий местных органов власти, доста-
точных для решения проблем управления общественными делами на местному уровне, что будет способствовать развитию 
государства в контексте европейской интеграции.

В работе проанализированы существующие правовые способы установления соотношения полномочий местных органов 
власти, а также определены содержание и значение участия общественности в процессе самоуправления в Польше, Слова-
кии, Венгрии и Румынии.

Ключевые слова: местные органы власти, муниципалитет, органы местного самоуправления, неправительственные ор-
ганизации, участие граждан в самоуправлении.

The statement of the problem. 
Democracy differs from other 

political systems just by the drawing of 
citizens in self-government. In open and 
transparent society citizens participation 
does not finish in voting box but it is 
manifested also in everyday activity.

While drawing the inhabitants in 
realization of the tasks that are to be 
carried out by the local community their 
personal interest in prosperity raising and 
better understanding of self-government 
can be achieved.

The purpose and intent of this 
article. In this investigation the citizens 
drawing in local self-government in the 
East European countries is analysed. 
These countries are conterminous with 
Ukraine. Though the most governments 
of these countries assert that this 
process is earring out the lack of general 
determination prevents from comparison 
display. In some countries the drawing 
in efforts are concentrated on providing 
of citizens by information, developing 
of communication and establishment 
of confidence between government 
and citizens; independent mass-media; 
public education about processes on local 
level. More extensive seale of drawing 
in, formation of public control and 

consultative can be seen in municipalities 
in Poland and Slovakia, but it not so 
widely adapts in Hungary and Romania.

There are many aims and advantages 
in these countries. It helps determine the 
needs, troubles and citizens valuables 
just before taking decision. The real 
drawing in is way by means of which it 
is possible not only to hear public opinion 
but also to give people the opportunity to 
influence on decision making. It does not 
guarantee, that any decision will be taken 
as a result of consent but the open process 
of making decisions and the possibility 
for citizens to express their oppinion and 
influence on results adds the legitimity to 
the decision. It also helps to understand 
the essence of local self-government. 
When the efforts to draw in the citizens 
are real it always in favour of governing 
process. The community degins to support 
the undertakings and the collaborate with 
the authority to achieve common aims. If 
the local authority somehow compromise 
it causes the new partnership relations 
and raises independence level – i.e. some 
groups and communities begin to work 
for settlement of its problems. No doubt 
citizens’ drawing in is the main element of 
democrative government, but the authority 
can not involve people to make all 

decisions. In some cases it is determinate 
but other ones it is needless. In each 
particular case the local self-government 
organ must point out when drawing in is 
necessary, but if there are any doubts it is 
better to mistake concerning drawing in.

One of the main elements of 
democratic society is accurate objective 
information in time. As a rule, information 
strategy includes briefings, exhibitions, 
press-conferences, periodicals articles, 
advertisings and holdings, mailing, 
budgetary documents. But it is important 
by means of different strategies to give 
objective, reliable, trustworthy, well-
concidered information, that is necessary 
for well-concidered participation. Only in 
such case social groups and communities 
will contribute structurally.

The significant forms intercourse 
between authority and citizens are 
public committee sittings and public. 
They are considered to be the main 
forms. The countries of East Europe 
have the constitutional guarantees 
concerning human rights to participate 
in such meetings. Though partially 
the level of participation differs very 
much. Somewhere transparence of 
authority processes is brought to naught 
by difficulties with which the citizens 
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encount in understanding of procedures 
and committees decisions.

Cities and towns in European countries 
make their budgets and decisions open 
and transparent while inviting the citizens 
to public hearings, but sometimes these 
efforts involve only a small part of 
population. For example, a Piatra Neamt 
(Romania) carried out the first in city 
history meetings citizens in February 
1995. Though the city population is 
126.000, only 26 persons took part in this 
historical event.

Public hearings and authority sessions 
– have to activize citizens’ participation. 
They must fix the time when the most 
people are able to come besides such 
arrangements are to be well advertised 
in advance. And one more – the citizens 
must have opportunity to speak at a 
meeting before the decision will be taken.

But such official auditions and advices 
sittings – no matter how well organized – 
can not be the only mechanism of citizens’ 
participation. One of widespread ways is 
colaboration in consultative councils and 
special purpose groups, which are good 
devices to carry out public opinion throughout 
the whole process of solving the problem.

Consultative councils are new 
phenomena for countries of East Europe. 
They are widely employed in Poland and 
Slovakia, especially while solving the 
problems of economic development. In 
Hungary the first consultative council 
was founded in 1997 with the aim to find 
the place for refuses dump. Fulfilment of 
different tasks can be entrusted to public 
consultative groups. They may analyze 
the complex arrangements and their 
fulfilment and give recommendations to 
local authority; may help in inform the 
community about new service or about 
change of it; may analyze the plans with 
citizens’ designs.

Special purpose group is separate 
variety of consulting group. If the latter 
is mosdy formed for the whole making 
decision process, the first one, as a rule, 
achieves its concrete aim and stops to 
exist. Due to these groups it is possible 
to find out innovatory practical decisions 
in solving community problems. These 
groups are valuable helpers of local self-
governing organs.

The main material. Poland. Self-
governing structure in Poland is on 
transitional stage. The number of local 
self-governing units in Poland (gmin) 

is about 2400. The Constitution of the 
country gives to self-governing organs 
the wide rights in respect of «execution of 
public tasks, not fastened by Constitution 
whether laws for other organs of state 
authority [1].

As far as the central Government 
resigns its commission to local self-
governing organs the authority activity 
step by step becomes more and more open 
and transparent. Participation in solving 
of local problems comes from principle 
which is laid in the Constitution preamble.

According to this principle the state 
organs have to seek for restriction of their 
participation in direct services providing 
and everywhere support the approach of 
leaning on own strength. This Constitution 
adopted by legislative congress of Poland 
on the second of April 1997 foresees 
freedom of speech, the press freedom, the 
right to receive information and to apply 
to authority organs. Besides the Article 15 
foresees, that territorial country system 
«have to provide centralization of state 
power». The basic law of Poland demands 
to take responsibility for fulfilment of 
state tasks which are appealed to satisfy 
self-governing community interests; as 
well as to fulfil other state tasks according 
to laws. Besides there are laws which give 
the right to elect the local officials and to 
solve important questions by referendum.

Minimal demands concerning 
citizens’ participation are stated in some 
fragments of different legislative acts. But 
there was no analysis to show how well the 
law principle is applicated on local level. 
According to last investigations from 40 to 
8 percent of gmins announced about such 
arrangements as informing about budget 
projects, involving the citizens to take 
part in sessions (including as members 
with suffrage) and other methods. But real 
existence of such practice was testified by 
only 37 per cent of polish families [2].

In Poland citizens’ participation 
is widely spread, but not always it is 
successful. There are quite many self-
governing units in which information 
companies were carried out and 
permanent workers were taken on duty 
of public relation. But accounts show that 
in citizens in information gmins were not 
success.

It is known that local self-governing 
organs and communities have different 
opinions on what tasks are priority for 
their gmin.

Many arrangements, carried out by 
gmins to provide citizens participation, 
ware devoted to budget work. In Poland 
just this activity of gmin level lacks 
flexibility, transparence, clearness. As 
a rule, the accent in budgets was made 
exclusively on profits and expenses. So 
the communities made «coded budgets-
accounts», i.e. the simple numeral 
columns based on instructions given by 
the Government and Ministry of Finance. 
The information mentioned above was not 
shown in the budget so it was impossible 
to see relations with services given to 
citizens. Krakiv is one the cities where the 
local authority have reformed the budget 
working out so the citizens could better 
understand the decisions adopted by 
elected officials.

Other arrangements had the aim 
to involve the citizens and public 
organizations to participation in economic 
revival of their area. Polish cities and 
towns suffer from lack of circulating 
capital during last 40 years. Therefore they 
found state and private unit which have 
to overfight devastation in areas, where 
profits are low, by involving the citizens 
in rebuilding of their own community. 
Poland leads to economy that is oriented 
on the market and its cities are eager to 
use their historic resources, increasing 
its potential in tourism and developing 
other economic branches in parallel with 
preservation of architectural and cultural 
monuments. Developing of citizens’ 
participation and encouragement of state 
private sectors to close collaboration 
help the local authority organs to solve 
these complicated problems. Decisions 
which directly influence on social climate 
in the city and for which the priority 
questions must be pointed out, coordinate 
financial planning on different levels, 
are to be adopted by special purpose 
group (committee) of the city rebuilding. 
Such group includes active community 
representatives which elected authority. 
From autumn of 1996 the special purpose 
group exists in Bielska-Biala, which 
consulates and takes part in preparing and 
fundamental rebuilding of old part of city. 
Group members help the local authority 
in technical analysis, in usage of concrete 
buildings with new purposes, preparing 
them for sale to new investors or retorting 
them. Special purpose groups for revival 
programms are formed in other seven 
self-governing communities.
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Municipality in Lublin also collaborate 
on city district levels with the aim to plan, 
provide and finance regulating works in 
city districts and evolving municipality, 
citizens, public organizations and 
enterprises to fulfil such initiative.

Municipality compensate 50 per cent 
of water, sewerage and electricity costs, 
70 per cent of roads pavements costs, 
100 per cent of drainage system and 
road cover costs. Waterline, sewerage 
and gas-pipe were build with help of 
Lublin citizens. Such initiative shows 
that evolving the people to development 
planning may lead towards improvement 
of organization public services and feel 
private investations.

Besides some municipalities 
from the system to support and to use 
reverse connection with main interested 
participants and made the other to include 
their ideas and proposals while adopting 
the decisions. They provide studies for 
gmins to point out public organizations, 
enterprises representatives or other groups 
with interests, experience and skill can be 
used to solve concrete problems.

Slovakia. Slovakia delivered from its 
super centralized system and gave greater 
part of power to local self-government. 
Slovakian Constitution which was 
adopted on the first of September 1991 
proclaimed, that «each municipality is 
independent to take decisions concerning 
territory self-governing». All questions 
of local self-governing, are solved on 
public meetings, local referendums or by 
municipality authority [3].

Paragraph 26 guarantees freedom of 
speech and rights to receive information. 
Censorship is forbidden and declared, 
that «the press is not subordinate to state 
power". Paragraph 30 gives for citizens 
«to take in governing by public affairs 
directly or by open election of their 
representatives».

There are 2871 municipalityies 
in Slovakia. Two from three parts of 
settlements have less than 500 inhabitants. 
In particular taking into account small 
dimensions of slovakian communities 
masses, the citizens are involved to take 
decisions on local level. Self-governing 
Centre was founded with finance help of 
International Development Agency (the 
U.S.A.) in 1996 in order to help the self-
governing organs to become subordinated 
to their citizens. Nowadays the efforts are 
directed firstly on providing the elected 

officials with information necessary for 
better drawing people in making decision 
process. Though public organizations 
are rather strong in Slovakia everyday 
efforts are directed on study programs. 
Two study appliances are worked out, 
one of them will be the conceptual basis 
of study course, another will provide local 
self-governing organs and citizens with 
concrete instruments pointing out such 
themes as meetings, sessions, how to settle 
conflicts etc. Besides Slovakian teachers, 
public organization reprezentatives work 
on probation mastering main governing 
principles, teaching to obstaches, to make 
strategy of drowing in. Study course of 
environment prevention began on public 
base, stimulating local self-governing 
organs, public consultative councils and 
community meetings to solve common 
problems.

Hungary. Autonomy of 3168 
communities in Hungary were resumed 
by the local self-governing law. 
Administrative division units are district, 
city, town, village. The Hungarian 
Constitution with all changes and addition 
of 1989 provides their citizens the right for 
local self-governing - «autonomous and 
democratic work to solve local problems 
by certain communities and fulfilling by 
them of local state power in population 
interests» [4]. Local self-governing 
organs are provided with wide seal power 
to loves problems of their communities. 
90 percent Hungarian communities are 
not large village communities.

The Constitution of Hungary defends 
the citizens to receive such information 
which causes public interests and 
also supports press freedom. Election 
procedure promotes citizens drawing in 
just more. Decision of any question is 
considered to be adopted if at least 51 
percent of vote persons voted for it or 85 
percent of total number of voting people. 
Hungarian Law System about open 
session gives the right to be present at 
official meetings. So many communities 
are attended actively by people. Relatively 
small quantity and homogeneity of the 
most hungarian communities give the 
chance to citizens to tare part in decision 
process. One of the laws of 1990 makes 
possible for national and ethnic minorities 
to found their own organizations to govern 
on local and all national levels. In regions 
with considerably big quantity of gipsy 
population local self-governing organs 

took some not to leave this category of 
population out of decision process.

But as everywhere for Hungary 
a complicated problem is apathy and 
unbelief among people. Some settlements 
began to produce information campaigns 
but in general local self-governing organs 
do not carry out activity to inform people 
about their programs and measures. 
Therefore in many villages there are 
the so-called telehazes (TV cottages) 
– multifunctional information service 
centers. The first one was open at small 
library in settlement Nagymaros in 1994. 
Nowadays there 27 such TV cottages and 
60 ones are in preparing process. They 
provide very valuable connection of small 
communities with external world. Some 
of them spread the information about 
local processes and problems.

The fact that central government 
demands from local authorities provide 
many necessary services using not big 
resources, stimulates to involve people. 
Local authority in many places appeals 
to citizens to know out what service 
providing level and what approach to it 
is satisfactory. And somewhere there are 
complex programs for detail analysis of 
people’s needs. For example inhabitants 
of district Somogy took part in 
seminaries intended to point out potential 
possibilities of their community, to 
analyze problems and needs and also 
to propose the ways to support existing 
owners’ activity, to stimulate new 
enterprises and involve to participation 
another analogous ones. The same was 
in district Hajdu-Bihar. There the elected 
officials from three neighboring villages, 
representative of local self-governing 
organs and enterprises gathered to 
discuss and decide what the local 
authority could and what could not do for 
providing of economical development 
and for struggle with unemployment. 
Due to this the decisions are adopted not 
only by official power but also by whole 
community. Besides the inhabitation got 
the stimulus to feel like people able to 
solve problems. Some municipalities 
provide interests of people to make 
budget and decisions within this process. 
This gives the possibility to point out 
the aim and tasks for each program 
element and finance this work, result 
of which can be better estimated. Clear 
formulation of measures to be taken and 
also corresponding illustrative materials 
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– tables, diagrams etc. Help to understand 
how resources are used.

Romania. Romanian Constitution, 
which was adopted on referendum in 
December of 1991 has several statements 
that foresee transparence governing. 
Paragraph 30 defends freedom of speach 
and prohibits censorship. Paragraph 31 
guarantees «access to any information, 
to which people are interested» [5]. 
Authority and private mass-media are also 
obliged «to give trustworthy information 
in which people are interested».

Last years the Government of Romania 
reviews the laws of self-governing. As it 
was foreseen the reforms will give more 
autonomy to local self-governing organs.

But nowadays Romanian city-
communities are still controlled by the 
central government in all activity aspects 
and finance. Romanians considered to 
be complicated to collaborate with the 
government. After the revolution in 1990 
administrative parts of municipalities 
were changed but their image and 
reputation remained on the same level. 
Little by little drawing in level raises as 
local self-governing organs become more 
and more open and transparent. Some 
communities, including Oradea and Piatra 
Neamt, reviewed their budget processes 
to make them more understandable for 
citizens. And though only 26 persons 
took part in the first city meeting in 1995 
it became a turning point in relations 
between municipality and city community. 
In Romania to inform of citizens about 
budged process the special «letter-boxes» 
were installed. They serve as public advice 
for municipality to solve problems. Many 
communities organize public information 
centers which help to change information 
between authorities and citizens. Trere are 
12 such centers in Romania and 22 are in 
organizing process. The study appliance 
«Activity of your public information 
center» is spread.

According to this analysis we can 
make the conclusions that drawing in 
citizens is the main aspect of democratic 
self-governing. Drawing level changes 
considerably depending on municipality. 
The most self-governing in Poland, 
Slovakia, Hungary and Romania provide 
this process more and more open, but few 
of them could involve the people in fact. 
The programs directed to activize citizens 
have to assistance to get information, 
to arrange mutual communication, 

administrative structure to answer the 
remarks, make programs of people 
activation and partnership with public 
organizations and groups.

Involving of citizens to solve 
problems and proposals help the local 
self-governing organs to use resources 
rightly. Besides the citizens teach, to 
discuss, analyse and solve problems on 
local level.

Question of mutual relations of local 
self-government with ungovemmental 
organizations with view of effective 
settlement of areas of socio-economic 
problems administration units of 
territorial is by scantily explored aspect of 
constitutional right.

So, activity of unstated organizations 
in creation of public society and 
market environment is very important 
«marketing» economy characteristic, 
as we have considerable losses of 
market status undertermination in 
Ukrainian economy. International donor 
organizations prefer cooperation with 
more energetic unbureaucratic unstate 
organizations, which are to do important 
payment for achieving of steady economic 
growth.

Therefore the mentioned partnership 
and other possible steps allow to arise 
functioning effectiveness of local self-
governing in Ukraine, to overcome a 
crisis of local self-government and to 
go out from the situation and achieve 
European Charter level concerning local 
self-government.

Conclusions. According to this 
analysis we can make the that drawing 
conclusions in citizens is the main aspects 
of democratic self-governing. Drawing 
level changes considerably depending on 
municipality. The most self-governing in 
Poland, Slovakia, Hungary and Romania 
provide this process more and more 
open, but few of them could involve the 
people in fact. The programs directed 
to activize citizens have to assistance 
to get information, to arrange mutual 
communication, administrative structure 
to answer the remarks, make programs 
of people activation and partnership with 
public organizations and groups.

Involving of citizens to solve 
problems and proposals help the local 
self-governing organs to use resources 
rightly. Besides the citizens teach, to 
discuss, analyse and solve problems on 
local level.
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Summary
The article is devoted to the reconciliation of the victim by the suspect, historically considered the legal aspect of reconciliation 

institute criminal proceedings in Ukraine, as well as the possibility of legislative consolidation of the concept of «reconciliation» in the 
Criminal Procedure Code of Ukraine. This view was put in place relatively recently and is no stranger to the national legislator. In this 
regard, there are difficulties in the understanding of the term «reconciliation». In addition, consider the category of «reconciliation» in 
the various realms of existence: in public life, philosophy, religion and law.

Key words: reconciliation, simplified production, agreement about reconciliation.

Аннотация
Статья посвящена примирению потерпевшего с подозреваемым, рассматривается исторически-правовой аспект институ-

та примирения в уголовном процессе Украины, а также возможность законодательного закрепления понятия «примирение» 
в Уголовном процессуальном кодексе Украины. Данный вид был введен в действие сравнительно недавно и является незна-
комым для отечественного законодателя. В связи с этим возникают трудности в понимании самого термина «примирение». 
Кроме этого, рассматривается категория «примирение» в различных сферах существования: в общественной жизни, фило-
софии, религии и праве.

Ключевые слова: примирение, упрощенное производство, соглашение о примирении.

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день наша дей-

ствительность все больше приводит к 
разговорам и оживленным дискуссиям 
относительно процедуры заключения 
соглашения о примирении в уголов-
ных процессах. Исследование проблем 
примирения в уголовном процессе яв-
ляется предметом научного познания 
таких ученых, как: Х. Д. Аликперова,  
Ю.В. Баулина, А.Р. Белкина, У. Бер-
нама, С.И. Гирко, Л.В. Головко,  
К. Ф. Гуценко, В.В. Дорошкова,  
М.П. Дубовика, А. Дудорова, В.Е. Ко-
новалова, В.Л. Левкина, Ж.В. Ман-
дриченко, А.В. Молдавана, В.В. Мол-
давана, П.В. Пушкаря, Г.П. Середы,  
А. Е. Соловьевой, Г.М. Якобашвили, 
С. С. Яценко, А. Н. Ященко и других. 
В них освещены положения теорети-
ческого и практического характера 
относительно сущности, оснований и 
порядка упрощенных и сокращенных 
процедур.

Цель данной статьи заключает-
ся в исследовании и анализе понятия 
института «примирения» в уголовном 
процессе как разновидности упро-
щенного уголовного правосудия.

Фактически институт примирения 
между потерпевшим и подозревае-
мым или обвиняемым был известен и 
в определенной степени применялся 
и до введения в действие нового УПК 
Украины 2012 года. Он применялся: 
а) в восстановительном правосудии, 

как смягчающее обстоятельство при 
определении меры наказания, а также 
вероятности судебного разбиратель-
ства в сокращенном производстве 
(нецелесообразности исследования 
обстоятельств, никем не оспаривают-
ся); б) как основание, предусмотрен-
ное ст. 46 УК Украины, для освобож-
дения лица от уголовной ответствен-
ности.

В современном украинском зако-
нодательстве существует достаточно 
предпосылок для возможности при-
мирения между потерпевшим и подо-
зреваемым. Среди таких процедур мы 
можем выделить заключение согла-
шения о примирении потерпевшим 
и подозреваемым, предусмотренное 
ст. 468 Уголовного процессуального 
кодекса Украины. Хочется отметить, 
что введение этой нормы в Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины 
является достаточно обоснованным 
и своевременным. Именно в этой 
норме наиболее полно учитывают-
ся интересы не только государства и 
общества, но и частного лица, кото-
рому преступлением причинен пря-
мой ущерб. Именно в этой статье мы 
впервые в уголовном процессуальном 
кодексе встречаем термин «примире-
ние». Однако нынешняя формули-
ровка норм, касающихся соглашения 
о примирении между потерпевшим 
и подозреваемым не содержит зако-
нодательного определения термина 

примирения. Ни в Уголовном процес-
суальном кодексе Украины, ни в Уго-
ловном кодексе Украины разъяснение 
этому термину не дается.

Примирение является одной из 
базовых категорий философии, рели-
гии и общественной жизни в целом 
во всем многообразии ее проявлений. 
Идея и практика примирения близ-
ка и праву. Достижение взаимного 
согласия в деятельности людей, их 
объединений, государства и мирово-
го сообщества является по большому 
счету главным назначением правово-
го регулирования на всех его уровнях. 
Процедуры примирения возникли 
одновременно с появлением первых 
организованных мужских сообществ 
– с одной стороны, как способ са-
мосохранения мира и безопасности, 
а с другой – как средство цивилизо-
ванного конструктивного развития и 
приумножения материальных и ду-
ховных ценностей.

У разных народов зарождение и 
развитие примирительных процедур 
имело свои особенности. При этом 
необходимо учитывать не только со-
временную практику, но и истори-
ческий опыт и зарубежное прав. В 
советской доктрине считалось, что 
этот правовой институт имеет про-
цессуально-правовую природу. Но 
прежде всего хотелось бы обратиться 
к процедуре примирения в Римском 
праве, где процедура примирения 



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 201460

(transactio) могла существовать не 
только в суде при разрешении спо-
ра (in iudicio), но и на досудебном 
рассмотрении, на стадии уточнения 
предмета спора у претора (in iure). 
Материально-правовая сущность 
примирения заключалась в том, что 
оно новировало отношения сторон 
(в Римском праве понятие «новация» 
понималось шире, чем в современном 
континентальном праве и включало в 
себя различные обновления (измене-
ния) обстоятельств, а не только с за-
меной на новые) [9, с. 87].

Сложность изучения срока при-
мирения заключается в том, что, не-
смотря на широкую распространен-
ность понятия «прощение» в повсед-
невной жизни, художественной лите-
ратуре, богословии и философских 
теориях, сущность его неоднозначна. 
Этимологически слово «прощение» 
происходит из слова «простой»: про-
стить – значит сделать простым от 
греха, примириться сердцем, не пи-
тая вражды за оскорбление и т. д. [8] 
Требование прощения исторически 
формируется как конкретизация бо-
лее широкого требования непричине-
ния зла в ответ на совершенное зло и 
снисхождения к обидчику, представ-
ленного в древних религиозно-этиче-
ских текстах : «Добрым я делаю до-
бро и недобрым также делаю добро... 
искренним я верю и неискренним 
также верю... На ненависть нужно от-
вечать добром» [ 2] (Дао дэ цзин. Ч. 
1, § 49, 63.) Этика любви, по Новому 
Завету, предписывает прощать обиды, 
причем прощать следует как тому, кто 
признается в своем грехе и просит о 
прощении (Библия. Н. С. Евангелие 
от Луки 17:3-4) [1]. Прощение связа-
но с раскаянием, нравственный смысл 
которого в истинном признании соб-
ственных грехов. Примирение фак-
тически оказывается возможным при 
условии отпущения грехов, духовном 
очищении и соединении с Богом. Тре-
бованием извинения предусмотрена 
и отказ от намерения судить других и 
навязывать им свое мнение.

Этого мнения также и придержи-
вался Ф. Ницше, который уточнял: 
«прощай обиды, нанесенные тебе, 
но недопустимо прощение обид, на-
несенных другу, твоим другом само-
му себе» [13]. Т. Гоббс рассматривал 
прощение как один из естественных 

законов – обязательных, однако не 
абсолютных, что допустимо при ус-
ловиях: а) гарантии относительно 
будущего; б) обидчик раскаивается; 
в) обидчик просит прощения и тем 
самым желает установления мира [7]. 
В конце XX в. понятие «прощение» 
рассматривается в этико-психологи-
ческих исследованиях и психотера-
певтических разработках, где рассма-
тривается не столько как моральная 
требование, сколько как конкретная 
жизненная задача, решение которой 
необходимо и срочно или с целью 
восстановления отношений с близ 
людьми после нанесенного ими об-
разы (оскорбление, унижение, изме-
на и т.п.), или с целью перестроить 
собственную жизнь после нанесен-
ного неоправданного ущерба (умыш-
ленное разорение, нанесение увечья 
человеку или его близким, убийство 
близких и т. п.) [4].

В философии категория «при-
мирение» разработана достаточно 
подробно, основным же назначению 
примирения признается согласования 
свободных воль в процессе выхода 
из спорной ситуации. Сначала идеи 
примирения возникли в философских 
учениях таких знаменитых мыслите-
лей человечества, как Ж. Ж. Руссо, И. 
Кант, Г. Гегель, Г. Спенсер, М. Вебер 
и др. Г. Гегель, например, призывал 
стороны обратиться к «суду сове-
сти», который бы «в вынесенном им 
решения в данном конкретном случае 
не соблюдал формальности судопро-
изводства и особенно объективных 
доказательств, соответствующих 
требованиям закона, а основывался 
на интересе, присутствующему в от-
дельном случае... не руководствуясь 
необходимостью вынести общее за-
конное решение», поскольку «такие 
формальности могут им повредить, 
и даже превратить в не правовое ору-
дие» [6, с. 258] В. С. Соловьев, на-
оборот, рассматривает примирения в 
глобальном масштабе – как необхо-
димую ступень культурного и нрав-
ственного развития [14, с. 334].

Примирение как философско-
нравственная категория в правовом 
пространстве приобретает особые 
характеристики. Примирением сто-
рон в юриспруденции, как правило, 
определяется досудебное или судеб-
ное соглашение сторон об окончании 

спора примирением, как правило, пу-
тем взаимных уступок. Примирение 
предполагает наличие между двумя 
противоположными сторонами нере-
шенного конфликта. По мнению Ю. 
А. Тихомирова, юридический кон-
фликт является высшей точкой про-
тиворечий сторон и имеет следующие 
признаки: законная (легальная) про-
цедура разрешения коллизий, исполь-
зование доказательств в юридическом 
споре, наличие органа, уполномочен-
ного позволить коллизию, признание 
обязательной силы решения по этому 
спору как в силу достигнутого согла-
сия, примирения сторон, так и ввиду 
императивные предписания соответ-
ствующего органа; компенсация т. е. 
применение санкций и восстановле-
ние прежнего юридического состоя-
ния субъектов [15, с. 15].

Следует отметить, что проблема 
примирения вызывает научный инте-
рес не только среди правоведов, но и 
среди представителей других отрас-
лей знаний: философии, истории, эко-
номики, социологии, политологии. 
Это вполне закономерно, поскольку 
содержание категорий примирения 
как особого социального явления 
сложное и многоаспектное, его про-
явление в юридической действитель-
ности является очень важным, но не 
исчерпывает феномена примирения 
как такового. Категория примирения 
рассматривается в гуманитарных на-
уках с разных точек зрения, но все 
существующие позиции отражают 
безусловный положительный потен-
циал корректного цивилизованного 
согласования разнородных социаль-
ных притязаний, погашение конфлик-
тов и нахождения взаимоприемлемых 
способов разрешения спорных ситуа-
ций. Например, в русском языке сло-
во «примирение» – производное от 
слова «мир», означает установление 
согласованности противоположных 
взглядов, позиций; достижения тер-
пимого отношения к кому-либо или 
чему-либо, прекращение состояния 
ссоры, вражды, возобновления мир-
ных взаимоотношений [12, с. 324].

В языках англо-романской груп-
пы слово «примирение» обознача-
ется в основном лексемами, про-
исходящих от латинского слова 
concilio (соединить, сдружить) или 
reconcilio (примирить, соединить за-
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ново): conciliation, reconciliation (в 
английском и французском языках), 
riconciliazione (в итальянском языке) 
и reconciliacion (в испанском языке). 
В немецком языке слово «примире-
ние» соответствуют слова aussбhnung 
(примирение врагов) и ausgleich 
(сглаживание противоречий). Повсед-
невная жизнь людей, разнообразные 
социальные связи никогда не смогут 
стать полностью бесконфликтными. 
В связи с этим ученые справедли-
во подчеркивают, что жизнь в мире 
является, скорее, исключением, чем 
правилом, до мира стремятся практи-
чески все, но редко к нему приходят, 
а достигнутое состояние мира может 
быть временным [13, с. 77]. Но, по 
мнению Чернышевой Т.В.: «... это во-
все не означает, что развитие спорных 
ситуаций можно оставлять без долж-
ного внимания и соответствующего 
правового оформления» [16, с. 118], с 
чем мы абсолютно согласны.

Но мы не можем акцентировать 
внимание на том, что примирение 
имеет и негативную сторону – бес-
принципная уступчивость, соглаша-
тельство, стремление любой ценой 
избавиться от конфликта [5, с. 519 
-520]. Также важно помнить, что 
конфликты не всегда деструктивный 
характер, а иногда они просто необ-
ходимы для движения вперед. По на-
шему мнению, попытка уклониться 
от конфликта не всегда приводит к 
разрешению конфликтных вопросов, 
а иногда может их усилить, поэтому 
особенно положительный потенци-
ал примирения должен заключаться 
не в необдуманных соглашениях, а 
именно в достижении взаимообус-
ловленного и оптимального решения 
из всех условий из ситуаций, которые 
сложились.

В настоящее время в уголовном 
процессуальном законодательстве на-
шей страны прослеживаются устой-
чивая тенденция к гуманизации зако-
на и экономии уголовной репрессии. 
В современных условиях активное 
использование процедур примирения 
в уголовном процессе, возможность 
достичь примирения с потерпевшим 
в процессе рассмотрения уголовных 
производств преступлений неболь-
шой и средней тяжести, свидетель-
ствует о необходимости мирного уре-
гулированию спора, а также отвечает 

и общемировой тенденции использо-
вания альтернативных (досудебных) 
процедур разрешения конфликтных 
ситуаций.

Таким образом, примирение в уго-
ловном процессе – это процедура за-
ключения соглашения, по уголовным 
процессах по уголовным проступков, 
преступлений небольшой или сред-
ней тяжести и в уголовном производ-
стве в форме частного обвинения, ко-
торая осуществляется по взаимному 
соглашению между государством (об-
винитель и потерпевший) и лицом, 
совершил уголовный проступок или 
преступление (его представителем 
или защитником, которая завершает-
ся принятием решения об утвержде-
нии соглашения о примирении судом. 
Как видно из представленного нами 
определение, такая правосудия в та-
кой форме присущи следующие при-
знаки:

1) такая форма рассмотрения при-
суща только уголовным проступкам, 
преступлениям небольшой или сред-
ней тяжести;

2) возможно при взаимном согла-
сии о примирении между потерпев-
шим и подозреваемым;

3) реализуется такое соглашение 
только в результате примирения меж-
ду потерпевшим и подозреваемым;

4) процедура должна соответство-
вать действующему законодательству 
и содержать противоречий в приме-
нении норм.

Согласно нормам УПК Украины 
определен порядок инициирования 
соглашения о примирении:

1) заключение соглашения о при-
мирении или о признании виновно-
сти может инициироваться в любой 
момент после сообщения лицу о по-
дозрении к выходу суда в совещатель-
ную комнату для вынесения пригово-
ра (ч. 5 ст. 469 УПК;

2) инициатива по заключению 
соглашения в уголовном производ-
стве может исходить исключительно 
от сторон сделки (ч. 1, ст. 469 УПК 
Украины);

3) следователь, прокурор обязаны 
проинформировать подозреваемого 
и потерпевшего об их праве на при-
мирение, разъяснить механизм его 
реализации и не препятствовать в за-
ключении соглашения о примирении 
(ч.7 ст. 46 УПК);

4) следователь, прокурор обяза-
ны безотлагательно сообщить подо-
зреваемому, потерпевшему, которые 
получили этот статус, их права, разъ-
яснить суть, а также одновременно с 
сообщением вручить памятку с пе-
речнем процессуальных прав и обя-
занностей, как это предусмотрено ч. 
8 ст. 42, ч. 2 ст. 55, ч. ч. 2, 3 ст. 276 
УПК Украины.

Как мы видим, в случае примире-
ния предполагается, что существует 
определенная равенство сторон, кото-
рые должны совместно инициировать 
процесс примирения и совместно 
совершать действия по достижению 
согласия, то есть обе стороны долж-
ны быть в заключении соглашения и 
активно способствовать достижению 
результата.

При примирении инициатива ис-
ходит от одного лица – потерпевшего, 
можно сказать, «обиженного» пре-
ступлением. Он, проявляя фактиче-
ски жалость, привязанность или ми-
лосердие к обидчику, прощает его, не 
желает его ответственности за соде-
янное, часто не требуя от него каких-
либо компенсаций. Но если говорить 
об обидчике, то он, со своей стороны, 
выступает как фигура пассивная. Он 
имеет право принять или не принять 
предложение примирения потерпев-
шего, однако примирение по сути это 
не меняет. Но по нашему мнению, 
одной воли потерпевшего, его из-
винения недостаточно для решения 
вопроса о заключении соглашения о 
примирении, а в дальнейшем осво-
бождение последнего от уголовной 
ответственности. Ведь, освобождая 
преступника от ответственности, го-
сударство предоставляет ему своего 
рода доверие, рискуя при этом полу-
чить совершение нового уголовного 
проступка. И для минимизации тако-
го риска необходимо убедиться, что 
лицо, освобождаемое от уголовной 
ответственности, действительно не 
представляет большой общественной 
опасности и цели уголовной ответ-
ственности будут достигнуты без ее 
применения.

Данной позиции придерживается 
и Л.М. Ланго, которая считает, что 
«вряд ли можно ограничиваться за-
явлением лишь одной стороны – по-
терпевшей. При таком подходе может 
быть проигнорировано мнение обви-
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няемого, когда он, по сути, превраща-
ется в пассивного субъекта или даже 
в объект, судьбу которого решает еди-
нолично потерпевший и указанные в 
законе правоприменительные орга-
ны. И хотя в большей степени при-
мирение зависит от согласия, от же-
лания потерпевшего простить своего 
обидчика, отрицать активную роль 
последнего в процессе достижения 
соглашения все же нельзя. Не слу-
чайно закон говорит о примирении с 
потерпевшим, а не о прощении по-
следнее обвиняемого как основание 
для прекращения уголовного произ-
водства» [10, с. 16].

В связи с этим представляется, 
что в процессе примирения необхо-
димо обязательно учитывать общий 
направленность сторон. Не только 
пострадавший должен простить по-
дозреваемого или обвиняемого, при-
мириться с ним, но и подозреваемый 
или обвиняемый должен проявить 
активность в достижении соглаше-
ния о примирении, тем самым про-
демонстрировав свое раскаяние и 
снижение своей общественной опас-
ности. Такая активность может вы-
ражаться в признании вины, раска-
янии, публичных извинениях потер-
певшему, заглаживании причинен-
ного вреда. В данном смысле прими-
рение становится сходным с таким 
видом освобождения от уголовной 
ответственности, как деятельное 
раскаяние. Однако основное отличие 
примирения в том, что все действия 
должны происходить в интересах по-
терпевшего с целью искупить свою 
вину перед ним.

Таким образом, в содержание 
примирения сторон должны вклю-
чаться именно совместные действия 
как подозреваемого или обвиняемого 
(в первую очередь) за причиненный 
потерпевшему вред, так и потерпев-
шего по принятию или непринятию 
компенсаций подозреваемыми или 
обвиняемым, причем эта инициатива 
в совершении таких действий может 
быть предложена как от самого обви-
няемого, так и от потерпевшего.

Примирение может считаться до-
стигнутым, когда указанные действия 
привели к желаемому результату – 
«прощению» подозреваемого или 
обвиняемого потерпевшим, установ-
лению нормальных взаимоотноше-

ний, прекращению вражды. Кроме 
того, результатом примирения для 
потерпевшего может стать возмеще-
ние причиненного ему вреда (если он 
поставит такое условие перед вино-
ватым). Для обвиняемого примире-
ние – это как моральное «искупление 
греха» перед потерпевшим, результат 
раскаяния, так и возможность из-
бежать уголовной ответственности. 
Юридически значимый результат 
примирения – отказ потерпевшего от 
желания привлечь или его просьба не 
привлекать виновного к уголовной 
ответственности.
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Summary
This article discusses the international dimension of improving regulatory oversight and control over the observance of labor 

protection laws in Ukraine, the basic ways to improve it. The author notes that, given the critical condition of the effectiveness of the 
labor protection management system in Ukraine, measures to improve should be done in a certain complex, radically changing the 
modern model of supervision and control over the observance of labor protection laws.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен международный аспект совершенствования правового регулирования надзора и контроля 

над соблюдением законодательства об охране труда в Украине, предложены основные пути его совершенствования. Автором 
отмечено, что, учитывая кризисное состояние эффективности системы управления охраной труда в Украине, мероприятия 
по совершенствованию необходимо осуществлять в определенном комплексе, в корне меняя современную модель надзора и 
контроля над соблюдением законодательства об охране труда. 

Ключевые слова: регулирование, надзор, контроль, охрана труда, законодательство Украины, международный аспект.

Постановка проблемы. Трав-
мирование работников на про-

изводстве является проблемой обще-
государственного масштаба. Высокий 
уровень профессиональных заболева-
ний и несчастных случаев на производ-
стве в Украине наносит значительный 
удар по национальной экономике, со-
циальному обеспечению и промыш-
ленности. Анализируя практику зару-
бежных стран относительно проведе-
ния мероприятий по управлению охра-
ной труда, включая надзор и контроль 
над соблюдением законодательства в 
этой сфере, необходимо отметить их 
высокую эффективность.

Актуальность темы исследования 
связана с необходимостью улучшения 
правового регулирования надзора и 
контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда в Украине на 
основе международных аспектов.

Состояние исследования. Темати-
ке изучения международных аспектов 
правового регулирования надзора и 
контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда в Украине в 
той или иной мере уделяли внимание 
разные ученые, среди которых: Р.Б. 
Бойко, О.М. Костенко, Ю.В. Лазар, 
А.И. Лозовой, М.Ю. Улитина и другие.

Целью и задачей статьи является 
выявление основных путей совершен-
ствования правового регулирования 
надзора и контроля над соблюдением 

законодательства об охране труда, учи-
тывая сотрудничество с другими госу-
дарствами и международными органи-
зациями. Для достижения поставлен-
ной цели необходимо решить ряд ос-
новных задач: проанализировать состо-
яние охраны труда иных зарубежных 
стран, определить направление совер-
шенствования надзора и контроля над 
соблюдением законодательства об ох-
ране труда, применяя международные 
нормативно-правовые акты, внести ряд 
предложений по усовершенствованию 
такого регулирования с приведением 
его в соответствие с международными 
стандартами. 

Изложение основного материала. 
По данным Фонда социального страхо-
вания, от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболева-
ний в Украине в 2012 году зарегистри-
ровано 10822 (из них 648 – смертельно) 
пострадавших. В течение последних 
пяти лет в Украине наблюдается вы-
сокий уровень профессиональных 
заболеваний [1]. По статистическим 
данным, в последние годы уровни про-
изводственного травматизма в Украине 
стабилизировались на высоких показа-
телях, которые значительно превыша-
ют соответствующие показатели в ев-
ропейских странах. Следует отметить, 
что эти показатели в Украине намного 
хуже, чем в европейских странах (на-
пример, в Польше – 1 к 145, Словакии – 

1 к 208, Германии – 1 к 1260). Они так-
же хуже, чем аналогичный средний по-
казатель, определенный по глобальной 
оценке Международной Организации 
Труда (1 к 730) [2]. Среди стран СНГ 
Украина по уровню профессиональной 
заболеваемости занимает второе место, 
уступая Таджикистану и опережая Рос-
сийскую Федерацию [3, с. 6].

С отсутствием безопасности и не-
достаточной охраной здоровья работ-
ников всегда связаны убытки, в странах 
Европейского Союза они оцениваются 
в размере 0,4% ÷ 4% годового ВВП. 
Именно поэтому государства-члены 
Европейского Союза уделяют такое 
большое внимание усилению охраны 
труда [4, с. 134]. В Украине возникла 
острая необходимость в повышении 
уровня безопасности труда, совер-
шенствования системы управления 
охраной труда и, в частности, надзора 
и контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда.

В Украине обращается внимание на 
проблемы охраны труда и управления 
охраной труда, принимаются государ-
ственные программы по усовершен-
ствованию системы надзора и контро-
ля над соблюдением законодательства 
об охране труда и снижению уровня 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний. К числу 
последних можно отнести План дей-
ствий «Об улучшении безопасности и 
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гигиены труда на угольных предприя-
тиях», который одобрен Распоряжени-
ем Кабинета Министров Украины, от 
11.06.2008 № 858-р. Концепция обще-
государственной программы улучше-
ния состояния безопасности, гигиены 
труда и производственной среды на 
2006-2011 года официально признает 
высокий уровень риска гибели и трав-
мирования работников на производ-
стве и подчеркивает необходимость 
совершенствования этой области [5, с. 
181]. 4 апреля 2013 года принят Закон 
Украины «Об утверждении Общегосу-
дарственной социальной программы 
улучшения состояния безопасности, 
гигиены труда и производственной 
среды на 2014-2018 годы» (далее – 
Программа), которая имеет целью ре-
шить проблемы в сфере охраны труда 
[6, с. 7]. Принятие Программы является 
важным шагом в усовершенствовании 
регулирования надзора и контроля над 
соблюдением законодательства об ох-
ране труда и всей области охраны труда 
в Украине.

Основными направлениями со-
вершенствования надзора и контроля 
над соблюдением законодательства об 
охране труда, учитывая применение 
международных нормативно-правовых 
актов, являются: 1) реформы органов 
надзора и контроля над соблюдением 
законодательства об охране труда; 2) 
усовершенствование реализации меха-
низма надзора и контроля над соблюде-
нием законодательства об охране тру-
да; 3) совершенствование и усиление 
роли органов общественного контроля.

1. Реформирование органов надзо-
ра и контроля над соблюдением законо-
дательства об охране труда.

Некоторые ученые считают необ-
ходимым осуществить кардинальные 
изменения – реформы органов и всего 
механизма осуществления надзора и 
контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда, и отмечают 
целесообразность применения зару-
бежного опыта. Д.В. Зеркалов говорит 
о реформировании государственного 
надзора над охраной труда путем при-
ведения национального законодатель-
ства в соответствие с требованиями 
Конвенции МОТ с целью существен-
ного повышения эффективности над-
зора [7, с. 338]. Как отмечают Ю.М. 
Улитина и Б.Н. Коржик, государствен-
ное регулирование безопасности и 

охраны труда в Украине должно осно-
вываться на заимствовании лучшего 
зарубежного опыта по профилактике 
производственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний [8, с. 232]. 
По мнению А.И. Лозового, на эффек-
тивность системы управления охраной 
труда значительное влияние оказывают 
уровень согласованности правового ре-
гулирования данной сферы обществен-
ных отношений, степень согласованно-
сти правовых предписаний, норм меж-
дународного, национального и локаль-
ного уровней [9, с. 497]. В контексте 
этой темы А.Н. Костенко отмечает, что 
каждое государство должно самостоя-
тельно решать этот вопрос, и поэтому 
в нашей стране нужно активизировать 
работу по согласованию требований, 
законов и нормативно-правовых актов 
по стандартам ЕС. Неизменной, во 
всяком случае, для Украины, остается 
идея европейского законодательства о 
том, что принятие решений о мерах по 
улучшению должно осуществляться с 
учетом условий труда непосредственно 
на рабочем месте [10, с. 168].

В свою очередь, А. Белая, рассма-
тривая модели построения системы 
органов надзора и контроля за соблю-
дением законодательства о труде и 
охране труда, делает вывод о том, что 
наиболее приемлемой для Украины яв-
ляется модель Польши. Функциональ-
ные обязанности инспекции труда, в 
которой объединены в одну инспекци-
онную систему надзора и контроля за 
соблюдением законодательства о труде, 
включая правила и нормы безопасно-
сти и гигиены труда, – Национальная 
инспекция труда [11, с. 124]. Как от-
мечает Р.Б. Бойко, основные усилия 
Республики Беларусь направлены на 
совершенствование государственного 
управления охраной труда в отраслях и 
на территориях, более жесткие требо-
вания предъявляются к работодателям 
и должностным лицам в исполнении 
ими обязанностей по обеспечению без-
опасности труда на производстве. В 
США государственный надзор за со-
блюдением законодательства об охра-
не труда осуществляет Министерство 
труда. Ежегодно Управление безопас-
ности труда на производстве проводит 
десятки тысяч проверок и накладывает 
десятки миллионов долларов штрафов 
на предпринимателей [12, с. 82].

Относительно Украины, то суще-

ствует ряд проблемных моментов в де-
ятельности органов, осуществляющих 
надзор и контроль над соблюдением 
законодательства об охране труда. За-
конодательство Украины устанавли-
вает, что такими органами являются: 
Госгорпромнадзор, Госатомрегулиро-
вания, Инспекция по труду, Госсанэпи-
демслужба, Государственная служба по 
чрезвычайным ситуациям. Конвенция-
ми МОТ № 81 и № 129 предусмотрено 
создание инспекции труда в промыш-
ленности и торговле и инспекции тру-
да в сельском хозяйстве. На указанные 
органы предполагается возложить все 
задачи, касающиеся проверки условий 
труда: заработной платы, режима труда 
и отдыха, безопасности труда и другие 
[13, 14]. Но, хоть вышеупомянутые 
Конвенции МОТ и были ратифициро-
ваны в 2004 году, их требования выпол-
нены не были. На практике основная 
роль в осуществлении надзора и кон-
троля принадлежит Государственной 
службе горного надзора и промыш-
ленной безопасности Украины. Кроме 
того, значительное количество функ-
ций выполняют другие органы испол-
нительной власти, что порождает пу-
таницу, неоднозначное толкование не-
которых полномочий, частые проверки 
одного и того же вопроса различными 
уполномоченными на то органами.

Учитывая вышеизложенное, мо-
жем сделать вывод, что в Украине на-
зрела реформа системы деятельности 
субъектов надзора и контроля над со-
блюдением законодательства об охране 
труда. Поэтому, применяя зарубежную 
практику, согласно условиям междуна-
родного законодательства, предлагаем 
провести следующие изменения:

1) на Государственную инспекцию 
по вопросам труда возложить функции 
по надзору и контролю за соблюдени-
ем законодательства об охране труда, 
которые сейчас выполняет Госгор-
промнадзор, Госатомрегулирования, 
Госсанэпидемслужба, Государственная 
служба по чрезвычайным ситуациям;

2) в составе Государственной ин-
спекции по вопросам труда создать 
структурные подразделения:

– Управление труда в промышлен-
ности и торговле, на которое возложить 
задачу осуществлять надзор и контроль 
за соблюдением законодательства об 
охране труда и другие функции, пред-
усмотренные Конвенцией МОТ № 81;
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– Управление труда в сельском хо-
зяйстве, руководствуясь нормами Кон-
венции Международной организации 
труда № 129 1969 года об инспекции 
труда в сельском хозяйстве. Сельское 
хозяйство в нашей стране является до-
статочно развитой и травмоопасной 
отраслью, значительное количество ра-
ботающих занята именно в этой сфере, 
что, в свою очередь, требует особого 
контроля; и создание отдельного орга-
на, который будет осуществлять надзор 
и контроль за соблюдением законода-
тельства о труде;

– Управление горного надзора и 
транспортной безопасности (в соответ-
ствии с ч.2 ст. 2 Конвенции Междуна-
родной организации труда № 81 1947 
года об инспекции труда в промышлен-
ности и торговле национальное законо-
дательство может освобождать от при-
менения этой Конвенции предприятия 
горной промышленности и транспорта 
или части этих предприятий).

2. Совершенствование реализации 
механизма надзора и контроля над со-
блюдением законодательства об охране 
труда.

Как показывает практика и между-
народный опыт, система надзора и 
контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда требует по-
стоянной доработки и усовершенство-
вания. Поэтому, кроме реформирова-
ния органов, осуществляющих надзор 
и контроль над соблюдением законода-
тельства об охране труда, необходимо 
коренным образом изменить механизм 
проведения проверок, внести необхо-
димые изменения в нормативно-право-
вые акты.

Ю.В. Лазарь указывает на сильную 
зависимость показателей несчастных 
случаев от уровня функционирования 
системы управления охраной труда. 
Чем лучше функционирующая систе-
ма управления, тем ниже показатели 
травматизма. Особенно это отмечено 
в тех шахтах, где были введены систе-
мы управления охраной труда, соот-
ветствующие требованиям стандарта 
OHSAS 18001. Результатом этой оцен-
ки также является определение элемен-
тов систем управления, действующих 
неэффективно в украинских шахтах 
[15, с. 87].

В Европе активно применяется и 
внедряется в жизнь система управле-
ния охраной здоровья и безопасно-

сти на предприятии Health and Safety 
Management System, которая призвана 
регулировать вопросы надзора и кон-
троля над соблюдением законодатель-
ства об охране труда на уровне пред-
приятия с наименьшими затратами для 
него и для решения спорных вопросов, 
возникающих между контролирующи-
ми органами и работодателями. Как 
указывает Д.В. Зеркалов, внедрение 
интегрированных систем уменьшает 
расходы на сертификацию, аудиты и 
функционирование системы управле-
ния предприятием. С внедрением инте-
грированной системы менеджмента по-
вышается конкурентоспособность про-
дукции и организации, эффективность 
ее деятельности, а также достигается 
синергический эффект (общий эффект 
системы превосходит суммарный эф-
фект всех компонентов, действующих 
отдельно) и обеспечивается экономия 
всех видов ресурсов [16, с. 20]. При-
менение международного стандарта 
OHSAS 18001:2007 «Системы управле-
ния охраной здоровья и безопасностью 
труда. Требования» способствует нала-
живанию и применению новых путей 
управления охраной труда [17].

Таким образом, одним из путей со-
вершенствования надзора и контроля 
над соблюдением законодательства об 
охране труда мы видим осуществление 
ряда изменений в порядке проведении 
проверок органами надзора и контро-
ля, а именно: введение обязанности 
применения предприятиями Украины 
международной системы стандарти-
зации и сертификации условий труда, 
применяя международный опыт и нор-
мы Конвенций Международной орга-
низации труда, повышения ответствен-
ности работодателей за нарушение за-
конодательства об охране труда, предо-
ставление инспекторам труда осущест-
влять проверки без предупреждения в 
любое время.

3. Совершенствование и усиление 
роли органов общественного контроля.

В регулировании надзора и контро-
ля над соблюдением законодательства 
об охране труда особого внимания тре-
бует совершенствование обществен-
ного контроля. В некоторых странах, 
таких как Республика Татарстан, в ре-
шении вопросов охраны труда важную 
роль играет система общественного 
контроля в лице уполномоченных (до-
веренных) лиц и совместных комите-

тов (комиссий) по охране труда, кото-
рые участвуют в разработке позиций 
по улучшению условий охраны труда 
на рабочих местах и внесению их в 
коллективный договор [12, с. 82]. И 
это не случайно, ведь при правильном 
подходе профсоюзы и органы обще-
ственного контроля могут обеспечить 
осуществление эффективного и дей-
ственного контроля за соблюдением за-
конодательства об охране труда.

По мнению В.И. Чудовского, из 
движущей силы профессиональные 
союзы превратились в обычные обще-
ственные организации, которые «на 
бумаге» получили многочисленные 
полномочия, но фактически не имеют 
никакой власти. Исправление ситуации 
и совершенствование общественного 
контроля над соблюдением законода-
тельства об охране труда автор видит в 
социальном диалоге, который следует 
понимать как систему взаимоотноше-
ний между работниками и работодате-
лями в лице их уполномоченных пред-
ставителей, направленную на регули-
рование трудовых, социальных и эко-
номических отношений между ними 
[18, c. 811].

Граждане Украины имеют право на 
достойные и безопасные условия тру-
да, защиту их государством. Согласно 
с расширенным определением термина 
«безопасность», указанным в польском 
словаре терминов по вопросам наци-
ональной безопасности, подано уточ-
ненное определение безопасности: это 
«состояние, которое дает ощущение 
уверенности и гарантии ее сохранения, 
а также шанс на совершенствование; 
одна из основных потребностей чело-
века, ситуация, которая характеризу-
ется отсутствием риска потери того, 
что человек особенно ценит, например 
– здоровья, труда, уважения, чувств, 
материальных благ» [19, с. 10]. Мы 
считаем, что именно система надежно-
го контроля может обеспечить это чув-
ство не только работникам, но и всем 
гражданам страны.

Выводы. Учитывая кризисное 
состояние эффективности системы 
управления охраной труда в Украине, 
мероприятия по совершенствованию 
необходимо осуществлять в опреде-
ленном комплексе, в корне меняя со-
временную модель надзора и контро-
ля над соблюдением законодательства 
об охране труда. Опыт других стран 
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показывает, что при правильном под-
ходе можно достичь эффективности 
и значительно снизить показатели по 
количеству травм на производстве и 
профессиональных заболеваний. К 
основным путям совершенствования 
надзора и контроля за соблюдением за-
конодательства об охране труда было 
предложено отнести: проведение ре-
формы органов надзора и контроля 
над соблюдением законодательства об 
охране труда, решение проблемных во-
просов в законодательстве и усиление 
роли общественного контроля.
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Аннотация
Статья посвящена изучению опыта А.С. Макаренко путем коллективного и трудового перевоспитания. Сделан анализ 

принципов и методов перевоспитания, а также проанализирована деятельность воспитательных учреждений на примере ко-
лонии и трудовой коммуны. Автор делает вывод о том, что применение и внедрение принципов и методов коллективного и 
трудового перевоспитания даст возможность создать эффективную воспитательную систему для современного перевоспита-
ния несовершеннолетних правонарушителей в специальных учреждения.

Ключевые слова: несовершеннолетние, колония, коммуна, воспитательная работа, коллектив, дисциплина.

Постановка проблемы. В по-
следние годы в стране на-

блюдается рост правонарушений сре-
ди молодежи, что одним из главных 
направлений правовоспитательной 
работы в молодежной среде сделало 
перевоспитание несовершеннолетних 
правонарушителей. Перевоспитание 
способствует исправлению вредных 
для общества навыков и привычек, 
устранению антисоциального поведе-
ния детей, подростков, юношей, моло-
дых людей. Перевоспитание – это труд-
ный и длительный процесс. Известно, 
что перевоспитывать значительно 
труднее, чем воспитывать. В процессе 
перевоспитания приходится изменять, 
а иногда и вытеснять уже сложившиеся 
привычки, взгляды, черты характера и 
формировать новые, отличающиеся от 
прежних. Особенно трудно протекает 
процесс перевоспитания тогда, когда 
антисоциальные привычки прочно за-
крепились в воспитуемом, когда его 
противоправное развитие зашло слиш-
ком далеко. Перевоспитание всегда 
идет рядом с воспитанием. Для устра-
нения недостатков в поведении детей 
с антисоциальными склонностями и 
особенно для формирования у них по-
ложительных качеств применяются те 
же меры педагогического воздействия, 
что и при воспитании. Особенно боль-
шую роль здесь играют убеждение, 
воспитание в коллективе, поощрение и 
наказание. 

Целью статьи является изучение 
опыта А.С. Макаренко для перевоспи-
тания несовершеннолетних правонару-
шителей в современных условиях.

Методы и использованные мате-
риалы. При изучении данного вопро-
са использовались следующие методы: 
сравнительно-правовой и логический. 
Благодаря сравнительно-правовому и 
логическому методу мы смогли про-
анализировать деятельность воспита-
тельных учереждений.

Научная новизна работы заклю-
чается в обосновании необходимости 
частичного использования данного 
опыты в деятельности современных 
воспитательных учереждений для не-
совершеннолетних правонарушителей.

Изложение основного материала 
исследования. Новатором методики 
перевоспитания был известны педа-
гог – А.С. Макаренко, который считал, 
что для перевоспитания необходимо 
использовать общевоспитательные 
методы, полезный производительный 
труд, а не тюремный режим с заборами 
и охраной. Взаимоотношения «педагог 
– воспитанник» нужно строить на до-
верии, любви, уважении. Должен быть 
дифференцированный подход к каж-
дому воспитаннику, нельзя требовать 
от всех воспитанников одинакового 
развития их способностей, подгонять 
их под «норму». Нельзя насильно за-
ставлять, это может привести к траги-
ческим последствиям. При этом надо 

стремиться к тому, чтобы каждый 
воспитанник нашёл себе место в об-
разовательном процессе, чтобы у него 
было любимое дело. Он доказал своим 
опытом, что строить педагогическую 
систему на одной концепции, отбра-
сывая «неправильные» подходы, неэф-
фективно, неплодотворно. Любая тео-
рия имеет сильные и слабые стороны, 
а разнообразие педагогических задач 
и ситуаций, а самое главное – особен-
ностей детей, так велико, что их все 
нельзя успешно решать с помощью 
односторонне ориентированных педа-
гогических и психологических средств 
[1, c. 22].

А.С. Макаренко создал два воспи-
тательных учреждения, выпустивших 
в жизнь сотни граждан нового обще-
ства. Его воспитанники попадали под 
категорию морально дефективных, 
хотя ни он, ни его педагоги никогда 
не употребляли в колонии такие сло-
ва как «дефективный», «преступник» 
или «правонарушитель» и в последую-
щем даже отказались от ознакомления 
с личными делами воспитанников. К 
морально-дефективным относились 
беспризорники, воры и дети, с воспи-
танием которых не могли справиться 
родители, и т. п. В своих учреждениях 
он не только был директором, но и был 
простым рабочим, если того требовала 
ситуация. Показывая своим собствен-
ным примером правила поведения, с 
одной стороны, поддерживал необхо-
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димую дисциплину, а с другой – пока-
зывал своё уважение к своим воспитан-
никам и к их труду [2, c. 15].

Такими воспитательными учреж-
дениями были колония имени М. Горь-
кого и трудовая коммуна имени Ф.Э. 
Дзержинского. Колония имени М. 
Горького – воспитательное учрежде-
ние для несовершеннолетних правона-
рушителей. Была организована в 1920 
году Полтавским губнаробразом под 
Полтавой, в 1926 году переведена под 
Харьков (Куряж). В 1923 году она стала 
опытно-показательным воспитатель-
ным учреждением. Воспитательная 
деятельность основывалась на началах 
строгой организованности внутренних 
отношений, дисциплины, сочетании 
уважения с доверием к колонистам, 
на развитии положительных черт их 
характеров. Колонисты были органи-
зованы в постоянные разновозрастные 
отряды с советом командиров отрядов, 
наделённым полномочиями высшего 
хозяйственного органа. Действовала 
система сводных отрядов, общее со-
брание [3, c. 22].

Трудовая коммуна имени Ф. Э. 
Дзержинского была создана в поселке 
Новый Харьков (пригород Харькова). 
Коммуна продолжала опыт Колонии 
имени М. Горького. Ядро коммуны со-
ставили воспитанники колонии, в ком-
муну поступали беспризорные дети и 
дети из семей. Коммунары получали 
широкое общее образование. Одним 
из основных принципов воспитания в 
коммуне было соединение обучения с 
производительным трудом. Первона-
чально воспитанники ежедневно рабо-
тали 4 часа в мастерских, преобразо-
ванных затем в производственные цеха. 
Результаты производительной деятель-
ности коммунаров позволили перейти 
в 1929 году на самоокупаемость и от-
казаться от дотаций. В 1932 году был 
открыт завод электроинструментов, 
выпустивший первую советскую элек-
тросверлилку марки ФД-I, затем завод 
плёночных фотоаппаратов (изготовле-
на первая серия типа ФЭД), на которых 
коммунары выпускали продукцию, ра-
нее ввозимую в страну из-за границы. 
Ежедневный выпуск продукции достиг 
суммы 3000 рублей [4, c. 67].

Ведущей силой продуктивной де-
ятельности в обеих коммунах был 
коллектив. Воспитание в коллективе 
и через коллектив А.С. Макаренко рас-

сматривал как главнейший путь воспи-
тания. Одним из важнейших условий, 
обеспечивающих движение в жизни 
коллектива, является наличие ясно вы-
раженной, до сознания каждого члена 
коллектива доведенной перспективы, 
необходимо всякий раз, когда достиг-
нута одна цель, ставить следующую и 
так далее. В своей практике в колонии 
имени Горького и в коммуне имени 
Дзержинского он строго придерживал-
ся этого правила, умело воспитывая у 
колонистов и коммунаров стремление 
и умение никогда не останавливаться, 
а постоянно идти вперед, способность 
ставить разумные цели и непременно 
достигать их. Сами колонисты чувство-
вали себя полноправными хозяевами в 
колонии. Они испытывали, с одной 
стороны, чувство радости от той само-
стоятельности и активности, которую 
проявляли, и, с другой стороны, чув-
ство обязанности и ответственности за 
порученное им дело. Он подчеркивал, 
об необходимости привлечения детей к 
труду с самого раннего возраста, с того 
момента, когда ребенок становится 
способным что-либо делать [5, c. 33].

Теория коллектива, разработан-
ная А.С. Макаренко, была пронизана 
идеями гуманизма. Принципы, поло-
женные в основу организации детско-
го коллектива: перспективных линий, 
параллельного действия, отношений 
ответственной зависимости, гласно-
сти и др. Эти принципы обеспечивали 
четкую систему обязанностей и прав, 
определяющих социальную позицию 
каждого члена коллектива. Кроме того, 
он не проводил над детьми «неумных, 
жестоких» опытов, а предоставлял кол-
лективу всё, что было нужно для жиз-
ни и работы. Совместная деятельность 
взрослых и детей, понимание ими об-
щей значимой для всех задачи позво-
ляли создать атмосферу доверия. Он 
сформулировал закон жизни коллекти-
ва: движение – форма жизни коллекти-
ва, остановка – его смерть. Главными 
принципами коллектива должны быть: 
гласность, ответственная зависимость, 
перспективные линии, параллельные 
действия; выявил этапы развития кол-
лектива. Во всех коллективах создают-
ся свои традиции. Традиции – это такие 
устойчивые формы коллективной жиз-
ни, которые помогают вырабатывать 
общие нормы поведения, развивают, 
украшают коллективную жизнь. Цель, 

способную увлечь и сплотить коллек-
тив. Он различал три вида перспектив: 
близкую, среднюю и дальнюю. Близкая 
цель опирается на личную заинтересо-
ванность. Средняя перспектива заклю-
чается в проекте события. Она должна 
определяться по времени и сложности. 
Дальняя – отодвинутая по времени, но 
наиболее социально значимая цель. 
Система перспективных линий долж-
на пронизывать коллектив. Развитие 
коллектива в этих условиях протекает 
естественно. Он выдвигал принцип 
параллельного действия. Каждый член 
коллектива оказывается под «парал-
лельным» воздействием всего коллек-
тива. Коллектив может наказать про-
винившихся слишком сурово. Черты 
сформированного коллектива: мажор 
– постоянная бодрость; ощущение 
собственного достоинства; дружеское 
единение членов; ощущение защищен-
ности; активность к упорядоченному 
действию; сдержанность в эмоциях [5, 
c. 34].

Еще один важный аспект про-
явления интегративной целостности 
воспитания А.С. Макаренко касался 
методов воспитания, а именно: в за-
висимости от педагогической ситуации 
он применял и директивные методы 
(требование, поощрение, наказание и 
т. д.), и гуманистические (побуждение 
воспитанников к самостоятельному 
анализу своих действий – рефлексии, 
включение в различные виды деятель-
ности, приписывание положительного 
мотива негативным действиям детей 
и подростков, ситуации свободного 
выбора, «морального сотворчества» 
и т. д.). Его деятельность, была связа-
на с подростками, стремящимися, в 
сущности, к нравственному суициду. 
Поэтому без «директивных» методов 
воспитания на первом этапе встречи 
с такими воспитанниками никакое из-
менение их нравственных установок, 
мотивов в гуманистическом направ-
лении вряд ли было возможным. Им 
были разработаны гуманистические 
условия использования директивных 
методов, особенно наказаний: приме-
нять наказание нужно там, где другие 
методы не дают результата; наказание 
должно быть индивидуализировано, то 
есть соответствовать особенностям ре-
бенка (за один и тот же проступок мо-
гут быть применены различные меры 
и виды наказаний); наказание должно 
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быть логичным; наказание не должно 
унижать человека; наказание должно 
стимулировать рефлексию – пережива-
ние ребенком своей ошибки; наказание 
должно применяться в условиях при-
нятия личности воспитанника педа-
гогом; осуждается действие ребенка, 
а не его личность; наказание должно 
поддерживаться общественным мне-
нием; в наказании должен учитываться 
уровень развития коллектива; наказа-
ние должно исчерпывать конфликт, то 
есть не следует больше возвращаться 
к проступку; должна существовать оп-
тимальная мера наказания, то есть не 
следует наказывать сразу самым суро-
вым видом наказания типа исключе-
ние; наказание должно «выталкивать» 
человека из рядов (если наказывают 
всех, то наказание может не сыграть 
рефлексирующей роли для воспитан-
ников, а осознаваться ими как неспра-
ведливость, а сам поступок казаться 
«героическим») [6, c. 37].

Свой опыт перевоспитания А.С. 
Макаренко изложил в произведениях 
(написанных на русском языке: «Марш 
30-го года» (1932 г.), «Педагогическая 
поэма» (1933-1935 гг.), «Книга для ро-
дителей» (1937 г.), «Флаги на башнях» 
(1938 г.), статьях «О коммунистиче-
ской этике», «Коммунистическое вос-
питание и поведение» и др. Наиболее 
полное издание произведений А.С. 
Макаренко в украинском переводе вы-
шло в Киеве в семи томах в 1951-1953 
гг. В своих книгах автор пишет о том, 
что воспитание нового человека – дело 
счастливое. По его словам, неспособ-
ный или «испорченный» ребенок – это 
выдумка «педагогов-неудачников», что 
вся «испорченность», недисциплини-
рованность и даже преступность детей 
не есть врожденные и не поддающиеся 
исправлению качества. Он подчерки-
вал, что сегодняшний «испорченный» 
ребенок способен завтра блистать. Для 
этого, по его мнению, требуется, во-
первых, поместить ребенка в надлежа-
щие условия и, во-вторых, применить 
по отношению к нему методы нового, 
подлинно нравственного воспитания.

В результате творческих исканий 
А.С. Макаренко пришел к заключению, 
что никакие конкретные педагогиче-
ские средства и приемы воспитания не 
в состоянии достигнуть поставленной 
перед воспитанием цели, если деятель-
ность воспитателей не будет проник-

нута глубокой, искренней, разумной 
любовью к детям. Он был убежден, что 
правильное сочетание разумной любви 
с разумной требовательностью помога-
ет успешнее решать задачу воспитания 
молодежи такой, которая «правильно 
живет, правильно работает, правильно 
радуется». Уважение к ребенку должно 
строиться на сочетании глубокого ува-
жения с требовательностью. Чем боль-
ше мы уважаем человека, тем больше 
мы требуем от него [7, c. 40].

В современных условиях перевос-
питания несовершеннолетних правона-
рушителей, согласно Закону Украины 
от 24 января 1995 года № 20/95-ВР «Об 
органах и службах по делам детей и 
специальных учреждениях для детей», 
функционируют специальные учреж-
дения, а именно: приемники-распреде-
лители, общеобразовательные школы и 
профессиональные училища социаль-
ной реабилитации, центры медико-со-
циальной реабилитации детей, специ-
альные воспитательные учреждения 
Государственной уголовно-исполни-
тельной службы Украины, приюты для 
детей служб по делам детей, центры 
социально-психологической реабили-
тации детей, социально-реабилита-
ционные центры (детские городки). В 
практике деятельности этих специаль-
ных учреждений широко используется 
принципы и методы А.С. Макаренко, 
а именно принципы гласности, кол-
лективизма, ответственности; методы 
перевоспитания, переключения, стиму-
лирования, поощрения и т. д. [7, c. 15].

Выводы. Анализируя все вышеу-
казанное, следует отметить, что много-
летняя практика применения идей и 
опыта А.С. Макаренко в нашей стране 
показала, что они являются эффектив-
ными в любых условиях в работе с 
«трудными» детьми. Успешность при-
менения «макаренковской» педагогики 
не зависит также и от национальных 
и социально-экономических особен-
ностей. Сегодня, в отечественных 
условиях, исследования Макаренко, 
мировое значение и статус его опыта 
проявляются особенно наглядно. Твор-
ческое исследование богатейшего опы-
та педагога-новатора – это воплощение 
его идей в новые формы работы, со-
ответствующие духу нашего времени. 
Сегодня многие рассматривают идеи 
и опыт выдающегося педагога только 
как явление истории, считая их несо-

временными, относящимися к соци-
альным и экономическим условиям 
20-30-х годов прошлого столетия в со-
ветском государстве, но, на наш взгляд, 
основные идеи, принципы и методы 
воспитательной системы являются 
вневременными, представляют инва-
риантное ядро, которое необходимо бе-
речь и очень детально изучать, так как 
только с опорой на его наследие можно 
создать эффективную воспитательную 
систему.
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Summary
This article analyzes main problems of TV industry in Ukraine, as in post-soviet state, and determines the important role of 

convergent TV in social and political transformations, that are evident in modern society. Article researches main features of modern 
multiplatform world and emergence of new audience type. It is shown peculiarities of new kind of TV in the post-soviet conditions, 
and also potential problems which are connected with the perspectives of its development in Ukraine.
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Аннотация
В статье анализируются основные проблемы индустрии телевидения в Украине как в постсоветском государстве, а также 

определяется роль конвергентного телевидения в процессе общественно-политических трансформаций, что очевидны в со-
временном обществе. Исследуются особенности многоплатформности современного мира и появление нового вида потреби-
тельской аудитории. Проанализированы особенности функционирования нового вида телевидения в постсоветских условиях, 
а также возможные проблемы, связанные с перспективами его развития в Украине.

Ключевые слова: телевизионная индустрия, конвергентное телевидение, новые медиа.

Постановка проблемы. Глоба-
лизационные процессы, кото-

рые способствовали появлению новых 
информационных и сетевых техноло-
гий, внесли кардинальные изменения 
во все сферы общественно-политиче-
ской жизни. Однако растущие техни-
ческие возможности информационного 
общества не вытеснили такое средство 
массовой информации, как телевиде-
ние, и в странах постсоветского про-
странства оно остается эффективным 
информационным ресурсом и продол-
жает удерживать первенство по вли-
ятельности на аудиторию. В Украине 
телевизионная индустрия развивается 
в особых условиях, ведь несмотря на 
свое советское прошлое, оно вынужде-
но следовать вызовам времени, а, сле-
довательно, будущее телевидения в на-
шем государстве представляет особый 
интерес для ученых.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что пробле-
ма функционирования современного 
телевидения в Украине в условиях по-
степенной конвергенции со всемирной 
сетью пока не стала предметом углу-
бленного и всестороннего анализа и 
нуждается в дальнейшей разработке.

Состояние исследования. Про-
блемой развития телевидения уже 
много лет занимаются за рубежом, в 
частности, канадские исследователи 
Кэтлин Кросс и Роберт А. Гакет ис-
следуют политические коммуника-
ции и новостные средства массовой 
информации; вопросу влияния СМИ 
на зрителя большое внимание уделял 

американский ученый Ричард Харрис; 
телевизионным пространством постсо-
ветских стран занимается шотландская 
исследовательница Сара Уотс. Вопро-
сам конвергентного телевидения от-
носительно недавно начали заниматься 
в России, в частности, исследователи 
А. Калин, А. Власов, Н. Пасечний, 
Д. Юревич. В Украине значительный 
вклад в данную сферу исследований 
сделали фонд «Демократические ини-
циативы» имени Илька Кучерива, изда-
ния «Телекритика», «Зеркало недели», 
«Украинская правда», Независимая ас-
социация вещателей.

Целью и задачей статьи является 
анализ особенностей формирования 
и перспектив конвергентного телеви-
дения в странах постсоветского про-
странства на примере Украины.

Изложение основного материала. 
На первый взгляд в современной теле-
визионной сфере Украины (как в стра-
не постсоветского пространства) есть 
немало отличий от обычно однообраз-
ного медийного мира СССР. В отличие 
от новостных выпусков советского 
времени на телевидении преобладают 
молодые лица, свежие новости и яркая 
графика, а в условиях существования 
государственного и негосударствен-
ного телевидения нет недостатка и в 
политической информации. Однако за 
таким разнообразием и правом выбора 
скрываются серьезные проблемы функ-
ционирования телевидения как одного 
из основ формирования гражданского 
общества. Серьезными проблемами 
современного украинского телевизи-

онного пространства является, прежде 
всего, необходимость существования в 
условиях рыночных законов, принад-
лежность определенным олигархиче-
ским группировкам, отсутствие чув-
ства журналистской этики со стороны 
работников СМИ, правительства или 
должностных лиц, а также слабое раз-
витие правовой защиты свободы слова. 
В дополнение к этим проблемам еще и 
существует проблема достаточно рас-
пространенного жесткого запугивания 
журналистов и работников сферы ме-
диа [18, c.134]. В исторической ретро-
спективе это имеет свое объяснение.

После распада СССР условия ры-
ночной экономики были незнакомыми 
и иногда весьма неожиданными для 
телевизионной индустрии Украины, 
которая в советское время получала от 
государства средства и расходные мате-
риалы, не беспокоясь о прибыльности 
своей деятельности, а инфляция и не-
платежеспособности тогдашних рядо-
вых граждан способствовали тому, что 
рекламный рынок был еще слишком 
слабым, чтобы обеспечивать полноцен-
ное функционирование новых частных 
телеканалов. Именно по этим причи-
нам телевизионный бизнес заинтере-
совал успешных бизнесменов и пред-
ставителей олигархии. Телевидение 
рассматривали не только как источник 
дохода, но и как элемент экономико-по-
литического влияния в обществе, что 
оставило в стороне его основную функ-
цию – информирование и подачу объ-
ективной информации, и фактически 
вывело на первый план межклановую 
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борьбу. Телеканалы обычно станови-
лись подразделениями олигархическо-
го «холдинга», что повлекло ангажи-
рованность телевизионного контента 
и отсутствие подачи различных точек 
зрения и позиций. В Украине ситуа-
ция качественно изменилась в период 
Оранжевой революции, что характери-
зовалось, прежде всего, увеличением 
уровня доверия к СМИ и постепенным 
освобождением последних от чрезмер-
ного политического давления власти. В 
экспертном опросе, проведенном фон-
дом «Демократические инициативы» в 
сентябре 2005 года, журналисты поч-
ти единогласно (88%) признали, что в 
Украине все-таки существует свобода 
слова [9]. После победы Виктора Яну-
ковича на президентских выборах и из-
менения модели власти на полностью 
подвластную президенту вертикаль, со 
значительным увеличением подвласт-
ности двух других ветвей власти – за-
конодательной и судебной, логичным 
стало и наступление на четвертую 
власть – СМИ. Особенно удалась со-
ответствующая «зачистка» телепро-
странства, в первую очередь, телека-
налов, имеющих общенациональный 
охват. Как следствие, во всех рейтингах 
международных и отечественных орга-
низаций оценки независимости теле-
визионного контента в 2011-2012 годах 
ухудшились. Впрочем, они остаются 
посередине между полной свободой 
и полной зависимостью. Опираясь на 
исследования, которые провело и об-
народовало издательство «Український 
тиждень» [6, c. 12], приходим к выводу, 
что более 20 украинских телеканалов 
сконцентрированы в руках 4 человек. С 
помощью своих телеканалов владель-
цы стараются поддерживать влияние 
на сознание граждан, влиять на языко-
вую политику, поддерживать политиче-
ские позиции крупного бизнеса.

Итак, создание контента в телевизи-
онной индустрии Украины происходит 
в условиях особого общественно-по-
литического положения в государстве, 
ведь украинская телеиндустрия имеет 
больше соответствий с советским ре-
жимом, чем с западной моделью раз-
вития средств массовой информации. 
Рынок и политическое давление – две 
определяющие черты современного 
телевизионного контента в Украине. 
И именно необходимость «играть» по 
законам рынка в условиях цифровой 

революции создали новую конкури-
рующую онлайн и мобильную форму 
коммуникации на основе конвергенции 
телевидения и Интернета.

Как известно, в свое время немало 
критиков предостерегали обществен-
ную политику и медиабизнес от их 
«конвергентного будущего». Однако, 
в условиях растущего использования 
Интернета и мобильных устройств 
все больше медиаконтента теперь до-
ступно на нескольких платформах, что 
вполне подтверждает тот факт, что вре-
мя конвергенции уже наступило. Стре-
мительное «вмешательство» Интернета 
в телевизионную индустрию породило 
общее мнение о том, что пришло время 
конца эпохи телевидения [5]. Однако, 
как оказалось в последние годы, теле-
видение в Интернете остается важной, 
но при этом одной из многих его функ-
ций, а для вещателей Интернет – пока 
одна из нескольких платформ доставки 
контента и совокупность ряда техно-
логий, которые значительно ускорили 
развитие сети телевещания [17, c. 86].

Ежегодное исследование мирового 
лидера по маркетинговой информации 
компании «Nielson» показало, что в 
среднем зритель тратит 4-5 часов сво-
его времени на просмотр видеокон-
тента, и подавляющее большинство 
людей делает это путем использова-
ния традиционного телевидения. И 
хотя проценты и соотношения меня-
ются с каждым годом, исследователи 
«Nielson» пришли к выводу, что зри-
тель переходит на новые технологии и 
устройства для того, чтобы облегчить 
свой доступ именно к телевизионному 
контенту. Количество людей, покупа-
ющих HDTV в постсоветских стра-
нах, свидетельствует лишь о том, что 
телевизор остается доминирующей 
платформой в современном мульти-
платформном мире [19]. Cooperation 
(в пер. с англ. – сотрудничество) и 
Coopetition (в пер. с англ. – сокон-
куренция) – выдающиеся черты для 
телевидения и Интернета [2, c. 45]. А 
для Украины такие тенденции в сфере 
медиа стали глотком свежего воздуха. 
Ведь отличительной чертой современ-
ного сетевого мира есть свобода слова 
и выбора, а также возможности полу-
чения новостей на любой вкус. Поло-
жительная динамика роста интернет-
аудитории в Украине в последние годы 
вполне это подтверждает.

Цифровая эпоха сделала конвер-
гентное телевидение потенциально 
сильным игроком, в первую очередь 
обогатив его опытом двусторонней 
коммуникации с участием телеауди-
тории. В настоящее время происходит 
массовое «обогащение» всех возмож-
ных мобильных платформ специали-
зированными телевизионными прило-
жениями [8]. Повсеместное распро-
странение смартфонов, планшетов и 
персональных компьютеров предостав-
ляет большие возможности для разра-
ботчиков при создании интерактивного 
телевизионного контента, тем самым 
оказывает большое влияние на всю 
телевизионную отрасль [8]. Все боль-
шее общественно-политическое значе-
ние приобретает деятельность в сфере 
создания контента непрофессиональ-
ных участников, пользователей, доля 
которых уже достигает 15% от объема 
«цифровой вселенной». Сегодня поль-
зовательский контент (user-generated 
content – UGC) существует наравне с 
традиционным студийным контентом. 
В Интернете люди печатают свои про-
изведения, обмениваются мнениями, 
отвечают друг другу, выставляют фото 
и делятся различными файлами. И воз-
можности постоянно только растут, а 
инструменты их реализации совершен-
ствуются [16, c. 201].

Конвергентное телевидение объ-
единило в себе телевидение как луч-
ший инструмент для создания контента 
и привлечения аудитории. Его подход к 
медиарынку достаточно инновацион-
ный, поскольку он позволяет телезри-
телям получать именно тот контент, ко-
торый необходим, а сети дает возмож-
ность индивидуально знакомиться со 
своей аудиторией и взаимодействовать 
с ней. Учтя эти особенности, ведущие 
украинские телеканалы тоже подхвати-
ли западную тенденцию, поддавшись 
вызовам современного глобализирую-
щегося мира, и начали создавать муль-
типлатформенный контент, что играет 
немалую роль в процессе формиро-
вания его общественно-политической 
части. Успешной контент-стратегией 
телеканала «ICTV» стало создание 
мобильного приложения новостной 
программы «Факты», что за полгода 
достигла 70 тысяч скачиваний. Теперь 
бывшая аудитория телевидения пре-
вратилась из пассивных телезрителей в 
активных пользователей телеконтента. 
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На «Новом» канале можно выделить 
несколько форм обратной связи с ау-
диторией, среди которых социальные 
сети, форум, интерактив на сайте и 
онлайн-конференции. Каждый, кто ав-
торизовался на сайте телеканала, имеет 
возможность комментировать видео, 
фото, новости и получать ответы от 
редакторов. Запуск проектов нового се-
зона в эфире обязательно сопровожда-
ется стартом интерактивной страницы 
программы на сайте, что позволяет ау-
дитории чувствовать себя причастным 
к тому, что происходит на экране. Од-
нажды по просьбе подписчиков «Ново-
го» канала в социальных сетях редак-
торы даже изменили время выхода про-
граммы в эфир. На телеканале «Интер» 
для работы с онлайн-аудиторией созда-
на специальная аналитическая группа, 
которая отсеивает реальные обращения 
от комментариев и сообщений недоста-
точно адекватных пользователей. Од-
нако редакционная команда телеканала 
все-таки не позволяет онлайн-аудито-
рии вмешиваться в создание телеви-
зионного контента, ведь по их словам, 
телевидение, в отличие от Интернета, 
– это длительный производственный 
процесс, который не предусматривает 
мгновенной реакции на замечания. Со-
гласно этому прямого влияния онлайн 
аудитории на общественно-политиче-
ский контент телеканала фактически 
не существует [1, c. 11].

Современный зритель желает смо-
треть уникальный контент, выражать 
свое отношение к нему и принимать 
непосредственное участие в обсужде-
нии актуальной тематики. Исследова-
ния показывают, что украинская теле-
аудитория все чаще использует соци-
альные сети параллельно с просмотром 
телевизионных каналов. Так, зрители в 
среднем еженедельно участвуют в 10 
акциях в социальных сетях, имеющих 
отношение к телевидению. К таким 
действиям относятся общения с дру-
зьями и фанатами телевизионного шоу 
(69%), подписки на телешоу или оцен-
ки в виде «лайков» (53%), рекоменда-
ции телепередач знакомым (57%), про-
смотр клипов и анонсов (68%), поиск 
информации и телепрограмм (62%), 
а также игры и участие в розыгрыше 
подарков (45%). Зрители больше заин-
тересованы в получении информации 
о телевизионных передачах из соци-
альных сетей, чем в общении друг с 

другом на тему этих шоу. Сайты соци-
альных сетей используются для полу-
чения информации о дате и времени 
трансляции (45%), изучения последних 
новостей (46%), просмотра эксклюзив-
ной информации (36%), видеороликов 
(47% ) и информации о сюжете (36%) 
[10, c. 18].

Телеканал «1+1» один из самых 
активных в Украине, объединяющий 
свои телепроекты с дополнительны-
ми ресурсами в социальных сетях. С 
интернет-страницы телеканала мы 
получаем прямую ссылку на страни-
цу в социальной сети. В частности, 
в сетях «Facebook», «Вконтакте» и 
«Twitter» можно получать рассылку 
новостей «ТСН», «ТСН-неделя», при-
соединяться к обсуждению программы 
«Tkachenko.ua» и журналистских рас-
следований проекта «Деньги», а также 
следить за событиями и получать анон-
сы телепередач и шоу развлекательно-
го характера. Остановимся подробнее 
на Телевизионной службе новостей 
телеканала «1+1». По состоянию на 
июль 2012 года в сети «Facebook» [12] 
насчитывалось более 25 тысяч чело-
век, которые интересуются новостя-
ми «ТСН», в «Twitter» [13] – 37 тысяч 
читателей, и почти 250 тысяч подпис-
чиков «ВКонтакте» [14]. За год эти по-
казатели увеличились более чем в два 
раза: «Facebook» – 52765 пользовате-
лей, «Вконтакте» – 437140 подписчи-
ков, «Twitter» – 103900 читателей.

Журналисты «ТСН» используют 
социальные сети, чтобы узнать, какие 
новости на телевидении станут попу-
лярными вечером. Для этого они зара-
нее «забрасывают» новость в интернет-
пространство и отслеживают реакцию 
и характер комментариев. На основе 
этих предпочтений и формируется ве-
черний эфир. Присутствие страниц 
самих журналистов в социальных се-
тях также повышает интерес зрителей, 
потому что они могут непосредственно 
общаться с реальным человеком, за-
давать ему вопросы, высказывать свои 
мысли.

Антон Белецкий, директор агент-
ства по маркетингу и консалтингу, счи-
тает, что аудиторией нужно «хорово-
дить», быстро реагировать на ее инте-
ресы [4]. На телевидении должно быть 
показано что-то такое, чтобы захоте-
лось переключиться на сайт телекана-
ла, и наоборот – от сайта к телеэкрану.

В выпусках «ТСН» обычны фра-
зы «больше фото и видео на эту тему 
смотрите на нашем сайте», или «при-
соединиться к обсуждению этой темы 
вы можете на нашей странице в соци-
альной сети», которыми ведущие по-
ощряют зрителей перейти по адресу на 
экране. Таким образом редакторы нахо-
дят подход к каждой отдельной группе, 
каждый журналист ориентирован на 
собственную часть аудитории. Инстру-
ментом в изучении потребностей ауди-
тории опять же становятся социальные 
сети, исследование того, каким контен-
том и почему они делятся сами, что 
«лайкают» и распространяют.

С 16 по 18 марта 2012 года в рамках 
проекта онлайн-исследований «InPoll» 
был проведен опрос интернет-ауди-
тории о пользовании традиционным 
телевидением и конвергентным. По ре-
зультатам исследования, ежедневно по-
требителями традиционных телепро-
грамм выступают 69% опрошенных, 
16% просматривают их через Интернет 
[4]. Итак, телеканалам необходимо се-
годня одинаково ориентироваться, как 
на теле- , так и на интернет-простран-
ство.

Интернет имеет много преиму-
ществ перед традиционным телеви-
дением, и именно эти преимущества 
необходимо использовать. Телекана-
лы формируют свою жесткую сетку 
вещания, и зрителю необходимо под-
страиваться под время выхода переда-
чи в эфир. Для того, чтобы расширить 
свою зрительскую аудиторию, теле-
канал «1+1» создал свой собственный 
видеоблог [11]. Он включает большой 
видеоархив, где можно просмотреть 
выпуски всех передач телеканала в лю-
бое удобное для интернет-пользовате-
ля время. Видеоматериалы этого блога 
используются в социальных сетях. К 
примеру, количество просмотров про-
граммы «ТСН» на данном видеоблоге 
ежедневно в среднем около двух с по-
ловиной тысяч.

Некоторые ученые считают, что 
благодаря своей интерактивности и 
практической невозможности цензуры 
информации конвергентное телевиде-
ние может вызвать революцию в сфере 
политической коммуникации, способ-
ствовать высвобождению творческой 
энергии, ликвидации общественной 
иерархии, эффективной поддержке де-
мократии, целенаправленному росту 
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влияния людей, которые ранее были 
только пассивными потребителями 
информации, и созданию новых разно-
видностей объединений людей [3]. По 
мнению американского исследователя 
Дэна Гилмора [17, c. 28], пришло время 
изменить устаревшую модель поставки 
новостей по типу «лекции» на новую – 
по типу «семинара».

В общем, будущее конвергентно-
го телевидения в Украине выглядит 
более чем радужным. Однако наряду 
с положительными факторами, кото-
рые конвергентное телевидение дает 
своей аудитории – свобода выбора, 
отсутствие цензуры и соучастие в про-
цессе создания контента, существуют 
и потенциальные опасности. Прежде 
всего, негативными аспектами совре-
менного конвергентного мира является 
содействие росту неравенства в сфере 
коммуникации и политической вла-
сти. Кроме того, бытует мнение, что 
даже если конвергентное телевидение 
в постсоветских странах станет новой 
информационной средой для поставки 
информации массовой аудитории, в 
ней, вероятно, будут доминировать те 
же коммерческие ценности и корпо-
ративные интересы, что и в «старых» 
средствах массовой информации. Под-
тверждением этого стало привлечение 
конвергентного телевидения в предвы-
борную кампанию 2012 года в Украи-
не, когда политические силы впервые 
начали вкладывать немалые средства 
в работу с социальными сетями, хотя и 
эффект от этой деятельности не был су-
щественным. Политические силы, пре-
жде всего, использовали эту новую ме-
дийную среду для продвижения каких-
то конкретных видеороликов, фото, 
текстов, в том числе имевших призна-
ки черного пиара. Сейчас информация, 
которую размещают пользователи, 
практически не агрегируется. Однако 
по мнению исследователей, в ближай-
шее время будут появляться новостные 
агрегаторы, благодаря которым будет 
возможность делить новости, как это 
сейчас принято в мониторингах ком-
паний. Однако, такие прогнозы свиде-
тельствуют лишь о том, что это может 
привести к «накрутке», и новости не-
которых телеканалов будут специально 
отмечать, как негативные.

Конвергентное телевидение кроме 
того, что есть послом телевизионного 
контента в онлайне, является отлич-

ным измеряющим инструментом зри-
тельской аудитории, ведь технологии 
позволяют в режиме реального вре-
мени выяснять мнение зрителей и из-
мерять численность тех, кто смотрит 
соответствующее шоу дома. Ситуация 
развивается в таком направлении, что 
в будущем каждый пользователь кон-
вергентного телевидения станет под-
контрольным, а затем конкретная ин-
формация будет направляться на соот-
ветствующую целевую аудиторию, что 
только увеличит возможности влияния 
и манипуляции общественным мне-
нием. Исследования показывают, что 
конвергентное телевидение усиливает 
рейтинги, в частности рейтинги влия-
ния [15]. Новые технологии позволяют 
пользователям взаимодействовать и 
играть с контентом, как никогда рань-
ше, и эти процессы развиваются се-
мимильными шагами. В дополнение к 
этому еще одним фактором на пути фе-
номенального успеха конвергентного 
телевидения в Украине является отсут-
ствие четкого законодательства по ре-
гулированию его присутствия в Интер-
нете. В мире новых медиа пока никто 
не защищен законодательно, поэтому 
с легкостью может стать объектом ма-
нипуляции владельцев конвергентных 
информационных каналов.

Выводы. Итак, в Украине теле-
видение остается самым влиятельным 
источником информации, однако раз-
витие в сфере информационных тех-
нологий меняет телевидение таким 
образом, что становится все труднее 
рассматривать традиционное вещание 
отдельно от конвергентного. Украина 
успешно подхватывает западные тен-
денции, однако наряду с положитель-
ными факторами, которые конвергент-
ное телевидение дает своей аудитории 
– свобода выбора, отсутствие цензуры 
и соучастие в процессе создания кон-
тента, в постсоветских странах суще-
ствуют и потенциальные опасности. В 
частности, анализ конвергентного ин-
формационного пространства Украины 
свидетельствует о том, что в современ-
ном мире каждый человек во многих 
случаях является подконтрольным и 
при этом незащищенным законода-
тельно, а значит, вполне вероятно, что в 
процессе создания общественно-поли-
тического контента для конвергентного 
телевидения будут применяться те же 
приемы, что и в традиционном.
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Summary
This article examines the current Ukrainian legislation on the question of entry into 

force of subordinate legal acts of the executive authorities. The author makes a general 
description about the current state on the issue. Analyzes the legislation of foreign states 
on the question of entry into force of subordinate legal acts of the executive authorities. 
Proposed amendments to the Ukrainian legislation on the subject of legal regulation of 
entry into force of subordinate legal acts of the executive authorities.

Key words: subordinate legal acts, entry into force, commissioning.

Аннотация
В статье исследуется действующее законодательство Украины по вопросу 

вступления в силу подзаконных нормативно-правовых актов органов исполни-
тельной власти. Автором даётся общая характеристика современного состоя-
ния данного вопроса. Анализируется законодательство иностранных государств 
о порядке вступления в силу подзаконных нормативно-правовых актов органов 
исполнительной власти. Предлагаются внесения изменений в законодательство 
Украины по тематике правового регулирования вступления в силу подзаконных 
нормативно-правовых актов органов исполнительной власти.

Ключевые слова: подзаконный нормативно-правовой акт, вступление в силу, 
введение в действие.

Постановка проблемы. Резуль-
татом реализации органами 

исполнительной власти нормотворче-
ских полномочий является издание со-
ответствующих подзаконных норматив-
но-правовых актов. Подзаконные нор-
мативно-правовые акты принимаются 
уполномоченными органами исполни-
тельной власти с соблюдением проце-
дуры, установленной законодательством 
Украины.

Актуальность темы исследования 
связана с перспективой принятия Зако-
на Украины «О нормативно-правовых 
актах».

Состояние исследования. Пробле-
ме перспектив развития вступления в 
силу подзаконных нормативно-право-
вых актов органов исполнительной вла-
сти уделяли внимание многие ученые, 
среди которых: З.М. Будько, Г.А. Васи-
левич, С.В. Васильев, Ю.М. Грошевой, 
Д.А. Керимов и другие.

Целью и задачей статьи является 
внесение предложений по усовершен-
ствованию законодательства о порядке 
вступления в силу и введения в действие 
подзаконных нормативно-правовых ак-
тов. Поставленной цели предлагается 

достичь путем выполнения следующих 
заданий: исследовать действующее за-
конодательство о порядке вступления в 
силу подзаконных нормативно-правовых 
актов органов исполнительной власти в 
Украине; исследовать действующее за-
конодательство о порядке вступления в 
силу подзаконных нормативно-правовых 
актов органов исполнительной власти в 
других государствах (странах постсовет-
ского пространства); сделать авторские 
предложения по внесению изменений в 
законодательство Украины.

Изложение основного материала. 
На сегодня в Украине процедура приня-
тия подзаконных нормативно-правовых 
актов установлена нормативно-правовы-
ми актами, которыми регламентируется 
деятельность соответствующих органов 
исполнительной власти в целом: Законом 
Украины «О Кабинете Министров Укра-
ины», Регламентом Кабинета Министров 
Украины, Законом Украины «О централь-
ных органах исполнительной власти», 
Типовым положением о территориаль-
ных органах министерства и другого 
центрального органа исполнительной 
власти, Законом Украины «О местных 
государственных администрациях» и 
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другими. Анализ положений указанных 
нормативно-правовых актов позволяет 
утверждать, что подзаконные норма-
тивно-правовые акты органов исполни-
тельной власти могут приобретать силу: 
1) со дня официального опубликования 
(универсальный срок вступления в силу, 
присущий всем подзаконным норматив-
но-правовым актам органов исполни-
тельной власти); 2) с момента регистра-
ции в органах юстиции (специальный 
– присущий только нормативным распо-
ряжениям местных государственных ад-
министраций); 3) с даты, установленной 
в самом нормативно-правовом акте или в 
акте о его утверждении (индивидуальный 
– установлен в каждом конкретном под-
законном нормативно-правовом акте).

Законодательство стран постсовет-
ского пространства определенным об-
разом урегулировало вопрос вступления 
в силу нормативно-правовых актов орга-
нов исполнительной власти. Так, Законом 
Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» 
установлено, что нормативные право-
вые акты Республики Беларусь подлежат 
официальному опубликованию, под кото-
рым понимается доведение их до сведе-
ния общественности путем печати текста 
нормативного правового акта в периоди-
ческом печатном издании Национально-
го реестра правовых актов Республики 
Беларусь, его электронной версии или 
другом официальном издании, перечень 
которых определяется Президентом Ре-
спублики Беларусь [1, ч. 1,2 ст. 62]. 

Заслуживающей внимания и могу-
щей быть признанной положительным 
опытом является норма об обязательно-
сти публикации нормативно-правовых 
актов, поступивших в редакцию офи-
циального издания от уполномоченного 
лица, органа, который принял соответ-
ствующий нормативно-правовой акт в 
течение пяти дней со дня поступления 
[1, ч. 5 ст. 63]. Налажена процедура опу-
бликования и установлена обязанность 
редакции напечатать предоставленный 
нормативно-правовой акт в установлен-
ный законом срок, чем обеспечивает-
ся бесперебойным доведением текстов 
нормативно-правовых актов до сведения 
физических и юридических лиц Респу-
блики Беларусь. Дополнительно Законом 
Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» 
установлена единая норма вступления в 
силу подзаконных нормативно-правовых 

актов органов исполнительной власти: 
они вступают в силу со дня внесения их 
в Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, если иное не уста-
новлено самим нормативным актом и от-
дельно указано, что нормативные право-
вые акты, которые касаются прав, свобод 
и обязанностей граждан, вступают в силу 
только после их официального опублико-
вания [1, ч. 2,4 в. 65]. 

Так, считаем положительным опытом 
регулирование в Республике Беларусь 
установления единой нормы вступления 
в силу подзаконных нормативно-право-
вых актов органов исполнительной вла-
сти, установление обязанности редакции 
печатного средства опубликовать нор-
мативно-правовой акт, но недостатком 
является наличие отсылочной нормы от-
носительно перечня официальных изда-
ний, в которых могут быть опубликованы 
нормативные правовые акты. 

Законом Республики Казахстан «О 
нормативных правовых актах» установ-
лено, что «официальное опубликование 
нормативно-правовых актов, касающих-
ся прав, свобод и обязанностей граждан, 
является обязательным условием их при-
менения», и сразу установлен перечень 
изданий, которые являются официальны-
ми: Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, Сборник актов Президента 
Республики Казахстан и Правительства 
Республики Казахстан, Сборник актов 
центральных исполнительных и иных 
центральных государственных органов 
Республики Казахстан. Дополнительно 
законодательством предусмотрена норма 
относительно возможности официально-
го опубликования нормативно-правовых 
актов периодическими печатными изда-
ниями, распространяемых на всей тер-
ритории страны, которые получили такое 
право на основании конкурса [2, ст. 30]. 

Вместе с тем указанным Законом 
установлено, что официальное опублико-
вание нормативно-правовых актов долж-
но осуществляться в течение 30-ти дней 
после вступления в силу [2, п.2-1, ст. 30] 
и отмечается, что нормативные право-
вые постановления Правительства Ре-
спублики Казахстан вводятся в действие 
через десять календарных дней после 
их первого официального опубликова-
ния, если иное не предусмотрено самим 
нормативно-правовым актом, приказами 
министров Республики Казахстан и иных 
руководителей центральных государ-
ственных органов, нормативные поста-

новления центральных государственных 
органов вводятся в действие со дня их 
принятия, если иное не предусмотре-
но нормативно-правовым актом (а если 
указанные нормативно-правовые акты 
подлежат государственной регистрации 
в органах юстиции – через десять кален-
дарных дней после дня их первого офи-
циального опубликования) [2, ч. 2 ст. 36]. 

По нашему мнению, положитель-
ным опытом регулирования вступления 
в силу нормативно-правовых актов орга-
нов исполнительной власти в Республике 
Казахстан является то, что законом пере-
числены официальные издания, в кото-
рых официально публикуются норматив-
но-правовые акты. Из приведенных норм 
следует, что в силу нормативно-правовые 
акты вступают одновременно с их подпи-
санием, а дальнейшие нормы определяют 
сроки введения в действие. 

Законом Республики Узбекистан «О 
нормативно-правовых актах» установле-
но, что официальными источниками опу-
бликования постановлений Кабинета Ми-
нистров Республики Узбекистан является 
«Сборник постановлений Правительства 
Республики Узбекистан», «Сборник за-
конодательства Республики Узбекистан», 
газеты «Халқ сўзи» и «Народное сло-
во»; нормативно-правовых актов мини-
стерств, государственных комитетов и 
ведомств – «Сборник законодательства 
Республики Узбекистан» и официальные 
издания министерств, государственных 
комитетов и ведомств; решений органов 
государственной власти на местах – офи-
циальные издания данных органов [3, ст. 
29]. Усматривается, что каждый орган 
исполнительной власти в Республике 
Узбекистан имеет официальное издание, 
опубликование нормативно-правового 
акта, в котором будет считаться офици-
альным. Но введение печатного издания 
каждым органом исполнительной власти 
влечет за собой дополнительные финан-
совые расходы, которые не каждый го-
сударственный орган может оплачивать. 
Вместе с тем будет доведено до всех 
заинтересованных физических и юри-
дических лиц содержание нормативно-
правовых актов, которые опубликованы в 
данных изданиях, через территорию рас-
пространения определенного печатного 
издания. Действительно целесообразным 
является введение официального издания 
каждым министерством, в котором будут 
опубликовываться нормативно-правовые 
акты системы органов соответствующего 
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министерства. В указанном законе уста-
новлена обобщенная норма вступления 
в силу нормативно-правовых актов – со 
дня официального опубликования, если 
иное не предусмотрено нормативно-
правовым актом [3, ст. 30]. Установление 
единой нормы вступления в силу норма-
тивно-правовых актов является позитив-
ным опытом, поскольку таким образом 
устраняются разногласия вступления в 
силу нормативно-правовых актов в зави-
симости от вида уполномоченного субъ-
екта нормотворчества и вида соответ-
ствующего нормативно-правового акта.

Следовательно, законодательство 
иностранных государств использует по-
нятие «вступление в силу», «введение в 
действие». Вообще в теории права среди 
ученых возникают вопросы, касающи-
еся определения и соотношения поня-
тий «вступление в силу», «введение в 
действие», «вступление в юридическую 
силу». В энциклопедическом понима-
нии под вступлением в силу признается 
«определенный в законодательном по-
рядке срок, с которого нормативно-право-
вой акт вступает в силу» [4, с. 186]. З.М. 
Будько считает, что «действие норматив-
но-правового акта определяют как юри-
дическую предпосылку его действия, что 
означает наличие у нормативного акта 
юридической силы». Введение в дей-
ствие понимается как определение по-
рядка и условий вступления в силу нор-
мативно-правового акта, его внедрение 
в систему нормативно-правовых актов и 
применение вообще [5, с. 62]. Но, с одной 
стороны, вступление в силу – предпо-
сылка действия, а с другой, – введение в 
действие – это вступление в силу, то есть 
понятия «в силу» и «в действие» иден-
тичны? З.М. Будько однозначно отмечает, 
что понятие «сила» и «действие» не явля-
ются идентичными и обусловливает это 
тем, что «действие нормативно-правово-
го акта не влечет за собой возникновение, 
изменение или прекращения прав и обя-
занностей субъектов правоотношений, 
предусмотренных законодательством, не-
посредственно связанных с действием» 
соответствующего нормативно-правово-
го акта. То есть начало действия может 
совпадать с моментом вступления в силу, 
а может быть определено самим норма-
тивно-правовым актом более поздним 
сроком [5, с. 62]. Белорусский ученый 
Г.А. Василевич отмечает, что действие 
нормативно-правового акта не стоит при-
равнивать к понятию введения его в дей-

ствие, потому что «начать работать» он 
может позднее вступления в силу [6, с. 
164]. Таким образом, ученые считают, что 
сначала – введение в действие, а потом – 
действие. Но указанная схема «работает» 
только в случае отдельного определения 
в подзаконном нормативно-правовом 
акте органа исполнительной власти срока 
введения в действие, которое может быть 
обусловлено определенной датой, насту-
плением определенных обстоятельств 
и т.д. Обобщая, можно определить, что 
вводятся в действие подзаконные норма-
тивно-правовые акты двумя способами: 
1) общий – одновременно с вступлением 
в силу; 2) определенный – при установ-
лении срока введения в действие в самом 
нормативно-правовом акте.

Что касается юридической силы 
нормативно-правовых актов, то под ней 
принято понимать внутреннее свойство 
нормативно-правового акта, которое об-
условливается «юридическим статусом 
и местом органа, который его принял, в 
системе государственных органов» [4, с. 
357]. То есть юридическая сила является 
неотъемлемым свойством нормативно-
правового акта и не зависит от сроков 
вступления в силу или действия, а опре-
деляет место соответствующего норма-
тивно-правового акта в системе законо-
дательства. 

Проектом закона Украины «О нор-
мативно-правовых актах» предлагается 
установить перечень изданий, которые 
являются официальными для опублико-
вания нормативно-правовых актов орга-
нов исполнительной власти – Кабинета 
Министров Украины, министерств, дру-
гих центральных органов исполнитель-
ной власти: газеты «Голос Украины» и 
«Правительственный курьер», «Офици-
альный вестник Президента Украины», 
«Официальный вестник Украины», ко-
торый издается Министерством юстиции 
Украины, а также другие издания, опре-
деленные, соответственно, Верховной 
Радой Украины, Президентом Украины и 
Кабинетом Министров Украины» [7, п. 1 
ст. 57]. Однозначно считаем наличие от-
сылочных норм отрицательным опытом, 
который «раздувает» законодательство. 
То есть установление дополнительной 
нормы относительно других изданий, 
которые определяются Верховной Радой, 
Президентом и Кабинетом Министров 
Украины, является предоставлением 
полномочий указанным органам по опре-
делению дополнительных официальных 

изданий, что, по нашему мнению, являет-
ся негативным фактором. Недопустимо, 
чтобы без внимания осталось официаль-
ное опубликование подзаконных норма-
тивно-правовых актов территориальных 
органов министерств, центральных ор-
ганов исполнительной власти на местах.

Указанным проектом Закона пред-
лагается установление новой нормы 
вступления в силу нормативно-право-
вых актов Кабинета Министров Украи-
ны – через 10 дней после их официаль-
ного опубликования (увеличивается срок 
вступления в силу указанными норма-
тивно-правовыми актами и увеличива-
ется вероятность доведения содержания 
нормативно-правового акта до сведения 
физических и юридических лиц, кото-
рых он касается), и вводится единый срок 
вступления в силу нормативно-правовых 
актов, зарегистрированных в Министер-
стве юстиции и системе органов юсти-
ции Украины – «через 10 дней после их 
государственной регистрации, если иное 
не предусмотрено самими актами, но 
не ранее чем со дня их опубликования в 
официальном печатном издании» [7, п. 
3,4 ст. 59]. Но возникает вопрос относи-
тельно нормы, предложенной Проектом 
Закона Украины «О нормативно-право-
вых актах», относительно официального 
обнародования нормативно-правовых 
актов министерств, центральных органов 
исполнительной власти, их территори-
альных органов «в течение 15 дней после 
их государственной регистрации» [7, п. 
7 ст. 56]. Таким образом, могут система-
тически возникать ситуации вступления 
в силу соответствующих нормативно-
правовых актов не через 10 дней после 
государственной регистрации, а после 
официального обнародования. Итак, 
вновь законодатель не конкретизирует и 
не соотносит установленные нормы всту-
пления в силу.

Выводы. Считаем, что, во-первых, 
необходимо установить норму – обязан-
ность официальных печатных изданий 
опубликовывать подзаконные норматив-
но-правовые акты в течение 10 дней со 
дня подачи их в редакции, и, во-вторых, 
учитывая, что официальное опублико-
вание является обязательным условием 
действия нормативно-правовых актов, 
целесообразно привязывать срок всту-
пления в силу ко дню опубликования. 
С целью унификации норм вступления 
в силу нормативно-правовых актов ор-
ганов исполнительной власти считаем 
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целесообразным установить, что норма-
тивно-правовые акты министерств, цен-
тральных органов исполнительной вла-
сти, их территориальных органов, мест-
ных государственных администраций, 
зарегистрированные в Министерстве 
юстиции и его территориальных органах, 
вступают в силу через 10 дней после их 
официального опубликования.
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Summary
The article presents the functional characteristics of the municipal ombudsman 

Bulgaria, the comparative analysis of their rights and duties is conducted. The story 
of the Bulgarian ombudsman is one of indecisiveness, political and personal struggles, 
but also the story of an active civil society, international cooperation and a desire to 
uphold the highest standards of human rights protection. The way, in which the 
Bulgarian institution was established is, moreover, unique. Local Public Mediators 
in the municipalities of Sofia, Shumen, Razgrad, Varna, Plovdiv and others owe their 
existence to the civil society. These ombudsmen, dealing mostly with issues under the 
authority of the municipal administration, are working in close, mutually strengthening 
cooperation with NGOs. Although most observers agree that eventually the ombudsman 
would have been established even without CSDs’ activities in this field, it is also agreed 
that civil society facilitated the process. In Bulgaria, the very high cooperation between 
the ombudsman and the civil society is likely to continue in the future.

Key words: territorial Community, human right, municipal ombudsman, Local 
Public Mediators, function, classification, comparative analysis.

Аннотация
Статья посвящена исследованию возникновения и развития института муници-

пальных омбудсманов в Республике Болгария как современной институции поощ-
рения, уважения, обеспечения реализации и охраны прав человека и гражданина 
на локальном уровне, осуществления общественного контроля за деятельностью 
органов государственного управления и местного самоуправления, повышения 
эффективности управленческой деятельности на локальном уровне и усиления 
гражданской активности в защите демократических ценностей. Рассматриваются 
правила общего характера организации и функционирования данного института, 
охватывающие наиболее важные аспекты работы муниципального омбудсмана и 
регулирующие принципы деятельности общественного посредника.

Ключевые слова: локальная демократия, муниципалитет, органы местного 
самоуправления, неправительственные общественные организации, обществен-
ный контроль, муниципальные права человека, муниципальный омбудсман.

Постановка проблемы. Глав-
ным признаком демократиче-

ского общества является утверждение 
и обеспечение реализации прав и сво-
бод человека и гражданина. Поскольку 
подавляющее большинство прав и сво-
бод человека реализуется на местном 
уровне, именно вопросам организации 
местного самоуправления и утверж-
дения механизмов для обеспечения 
соблюдения данных прав на местном 
уровне уделяется так много внимания.

Соблюдение законности в деятель-
ности органов местного самоуправле-
ния и местной администрации обеспе-
чивается с помощью различных форм и 
методов контроля, среди которых нема-
лую роль играют средства обществен-
ного контроля, которые непосредствен-
но связаны с организацией соблюдения 
и защиты прав и свобод членов терри-
ториальной общины.

Как справедливо отмечают неко-
торые ученые, создание системы эф-
фективного общественного контроля 
является значительным шагом к уста-
новлению демократических основ на 
местном уровне и в государстве, вы-
работке гибкого механизма взаимодей-
ствия государственной власти, местно-
го самоуправления и местного населе-
ния, положительным направлением в 
реформировании местного самоуправ-
ления [1, с. 220-222].

Субъектами общественного кон-
троля за деятельностью местной адми-
нистрации и качеством предоставляе-
мых ими услуг выступают, в частности, 
различные неправительственные орга-
низации и общественные институты, 
привлечение которых к решению во-
просов местного значения стало нор-
мой в жизни муниципальных властей в 
странах устоявшейся демократии. Осо-
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бое место в системе таких институтов 
занимает институт муниципального 
омбудсмана. Немалый опыт в развитии 
данного института имеет Республика 
Болгария. Изучение основных положе-
ний организации деятельности данно-
го института и ознакомление с поло-
жительным опытом его деятельности 
может быть полезным для применения 
подобного института в национальной 
практике осуществления общественно-
го контроля за деятельностью органов 
государственного управления и мест-
ного самоуправления в целях поощре-
ния соблюдения прав и свобод челове-
ка и гражданина.

Актуальность темы исследования 
определяется отсутствием надлежащих 
научных исследований проблемы ор-
ганизации и деятельности различного 
вида омбудсмановских служб и инсти-
тутов в муниципальных образованиях.

Состояние исследования. Орга-
низация деятельности муниципальных 
омбудсманов остается мало исследо-
ванной и недостаточно описанной в 
юридической литературе и упоминает-
ся лишь в отдельных научных работах 
и статьях таких отечественных и зару-
бежных ученых, как Хиль Роблес Аль-
варо, В.В. Бойцова, О.В. Батанов, А.Ю. 
Сунгуров и некоторых других.

Целью статьи является исследо-
вание концепции института муници-
пальных омбудсманов в Республике 
Болгария в контексте использования 
накопленного положительного опыта 
в национальной практике, имеющее 
прикладное значение в выработке си-
стемного подхода к формированию 
института данного вида омбудсманов в 
нашей стране.

Изложение основного материала. 
Общественный контроль над органами 
государственного управления и мест-
ного самоуправления выступает важ-
ным фактором в развитии болгарского 
общества. Возможности для участия 
граждан в управлении государственны-
ми и местными делами гарантированы 
Конституцией страны и законами, в 
частности Законом о местном само-
управлении и местной администрации. 
Внесенные Национальной Ассамблеей 
в 2003 году изменения в данный Закон 
предоставили возможность муници-
пальным образованиям Болгарии соз-
давать институт общественных посред-
ников (муниципальных омбудсманов), 

должность которых должна вводиться 
с целью поощрения уважения и защи-
ты прав и законных интересов граждан 
со стороны органов власти и местно-
го самоуправления [2]. Однако еще до 
принятия соответствующих изменений 
указанный институт в качестве пилот-
ных проектов начал вводиться в ряде 
муниципалитетов Болгарии.

Становлению института муници-
пальных омбудсманов в Болгарии спо-
собствовало сотрудничество между 
неправительственными общественны-
ми организациями, с одной стороны, и 
местными органами власти, с другой, 
что привело к первым шагам в совмест-
ном формировании мнения о необходи-
мости введения институтов типа ом-
будсмана на уровне муниципалитетов.

Такими общественными органи-
зациями, которые активно продвигали 
идею создания муниципальных ом-
будсманов, были, в частности, Центр 
по изучению демократии, созданный 
в конце 1989 года как аналитический 
институт общественной политики, за-
нимающийся демократическими цен-
ностями, рыночной экономикой и со-
циальными инновациями, Коалиция 
2000, созданная в 1998 году с целью 
противодействия коррупции в сфере 
государственного управления и разви-
тия демократии в обществе, Фонд им. 
Фридриха Эберта, являющийся одним 
из старейших политических фондов 
в Европе, и главной целью которого 
является содействие процессам демо-
кратии, развитие гражданского обще-
ства, популяризация таких ценностей 
социальной демократии, как свобода, 
справедливость, солидарность и т. п., 
и который занимается большим коли-
чеством различных проектов в этой 
области, а также некоторые другие ор-
ганизации [3, с.75-80].

Созданию института муниципаль-
ных омбудсманов в Болгарии способ-
ствовало также плодотворное сотруд-
ничество Центра по изучению демокра-
тии с Национальной ассоциацией му-
ниципалитетов Республики Болгария. 
Важной частью этого сотрудничества 
стало проведение в ноябре 2002 года 
семинара на тему «Возможности для 
создания института типа омбудсмана 
на местном уровне в Болгарии. Опыт 
и перспективы», организованного Цен-
тром по изучению демократии, фон-
дом Фридриха Эберта и Национальной 

ассоциацией муниципалитетов Бол-
гарии. Участники семинара приняли 
декларацию в поддержку введения 
института омбудсмана на местном (му-
ниципальном) уровне в стране и при-
звали к скорейшему законодательному 
регламентированию данного институ-
та органами местной и центральной 
власти. В результате этого увеличился 
интерес к этой институции и выросла 
уверенность в ее полезности и необхо-
димости. Поэтому данный проект был 
реализован во многих общинах (муни-
ципальных образованиях) Болгарии, 
особенно после внесения указанных 
изменений в Закон о местном само-
управлении и местной администрации, 
которые заложили правовые основы 
создания таких учреждений, как мест-
ный омбудсман.

Как уже отмечалось, создание ин-
ститута муниципального омбудсмана 
(общественного посредника) стало ре-
зультатом давления со стороны граж-
данского общества и многолетних уси-
лий различных неправительственных 
общественных организаций вроде Цен-
тра по изучению демократии и Нацио-
нальной ассоциации муниципалитетов 
Болгарии.

Однако первые муниципальные 
омбудсманы, несмотря на отсутствие 
соответствующего законодательно-
го урегулирования, начали появлять-
ся еще в конце 1999 года. Так, одним 
из первых, кто в 1999 году по проекту 
Центра социальной практики получил 
собственного омбудсмана (Обществен-
ного Посредника), стал муниципалитет 
«Младост» г. Софии. В соответствии с 
данным проектом муниципальному ом-
будсману было поручено выступать по-
средником в урегулировании конфлик-
тов между жителями района и местной 
администрацией, рассматривая жалобы 
и заявления на акты плохого управления 
со стороны последней. Омбудсман мо-
жет рассматривать жалобы, связанные 
с несоблюдением администрацией сро-
ков рассмотрения обращений граждан, 
нарушениями их прав, проявлениями 
бюрократии и злоупотребления властью 
и т. д. Он не рассматривает жалобы, 
касающиеся тех фактов, которые уже 
рассматриваются в судебном порядке, а 
также таких, которые связаны с частной 
жизнью граждан, с вопросами трудовых 
и профсоюзных споров. Кроме того, ом-
будсман не принимает к рассмотрению 
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жалобы на нарушения, с момента со-
вершения которых прошло более года. 
Принципами деятельности данного 
омбудсмана является предоставление 
равных возможностей всем гражданам 
муниципального образования защищать 
свои права независимо от пола, расы, 
национальности и этнической принад-
лежности, социального происхождения, 
возраста, политических и религиозных 
убеждений, а также беспристрастное 
отношение ко всем сторонам конфликта 
с сохранением конфиденциальной ин-
формации. Деятельность Общественно-
го Посредника (муниципального омбуд-
смана) поддерживается мэром данного 
муниципалитета, который обеспечивает 
ему доступ к необходимой информации 
и соответствующим службам админи-
страции [4, с. 28-32].

Подобные институты при под-
держке Болгарской ассоциации за 
честные выборы и гражданские права 
(BAFECR), посольств Нидерландов и 
США были введены и в муниципалите-
тах Разград, Лозница, Оряхово и Завет. 
Муниципальные омбудсманы получа-
ют жалобы и сообщения граждан и ока-
зывают им консультативную помощь в 
разрешении конфликтов с органами 
власти и местного самоуправления. 
Омбудсманами были подписаны согла-
шения о сотрудничестве с руководите-
лями муниципальных служб, а также 
изданы пособия для граждан с разъ-
яснениями их прав и способов защиты 
нарушенных прав и законных интере-
сов. Непосредственным результатом их 
деятельности стало повышение дове-
рия между гражданами и администра-
цией, а также возможность налажива-
ния обратной связи как фактора повы-
шения эффективности управления.

В Велико-Тырново проект му-
ниципального специализированного 
антикоррупционного омбудсмана был 
проведен с 2002 по 2003 годы при под-
держке Европейского информационно-
го центра и посольства США. Целью 
его деятельности было противодей-
ствие коррупционным и бюрократиче-
ским проявлениям и злоупотреблениям 
властью со стороны администрации, 
которые наносили или могли нанести 
ущерб правам граждан [4, с. 33-35].

В 2004 году в муниципалитете Ка-
варна должность омбудсмана была вве-
дена в соответствии с принятым Поло-
жением об организации и деятельно-

сти общественного посредника. В том 
же году, благодаря проекту болгарской 
молодежной Ассоциации «Стефан 
Стамболов» при поддержке Коалиции 
2000 и Агентства США по поддержке 
международного развития, на сессии 
Совета муниципалитета Баните так-
же был избран местный омбудсман и 
были приняты Правила организации 
его деятельности. Для финансирования 
деятельности данного омбудсмана был 
создан специальный благотворитель-
ный Фонд, а муниципалитет предо-
ставил помещение для офиса и взял на 
себя его обустройство.

Подобная организация была осно-
вана и в муниципалитете Ботевград, 
дополнительное финансирование ко-
торой на период действия проекта обе-
спечивали Коалиция 2000 и Агентство 
США по поддержке международного 
развития. К сожалению, несмотря на 
популярность данного института среди 
жителей муниципалитета, после окон-
чания проекта и финансовой поддерж-
ки указанных общественных неправи-
тельственных организаций, деятель-
ность омбудсмана была приостановле-
на из-за нехватки средств [4, с. 36-38].

Наиболее широкую огласку полу-
чила деятельность общественного по-
средника (муниципального омбудсма-
на) Софийской общины. Проект «Сто-
личный омбудсман» был введен с 2002 
по 2004 годы при поддержке Центра 
социальной практики в партнерстве с 
митрополитом муниципалитета и при 
финансовой поддержке фонда «От-
крытое общество». За период своей 
деятельности Омбудсманом было рас-
смотрено большое количество жалоб 
и заявлений граждан, анализ которых 
позволил разделить их на две группы. 
К первой группе относились случаи, 
которые нуждались в поддержке обще-
ственного посредника (омбудсмана) в 
процессе развития административной 
процедуры и предоставления админи-
стративных услуг или издания адми-
нистративных актов. Такие граждане 
получили консультации относительно 
сроков и порядка реализации своих 
прав и защиты законных интересов, 
предусмотренных законодательством, 
от нарушений со стороны администра-
ции. Вторая группа случаев касалась 
сложных фактических и юридических 
обстоятельств, требовавших тщатель-
ного расследования и пересмотра зако-

нодательства, а также встречи с пред-
ставителями муниципалитета. Часто 
жители обращались к омбудсману для 
получения консультаций и разъяснения 
относительно обязанностей и порядка 
деятельности различных муниципаль-
ных служб и государственных структур 
в сфере предоставления различных ус-
луг, в частности, в системе теплоснаб-
жения, транспорта, образования и т. п. 
[6, с. 77-82]. После окончания проекта 
должность муниципального омбудсма-
на (общественного посредника) в Сто-
личном муниципалитете была введена 
и успешно функционирует до сих пор 
уже на постоянной основе на основа-
нии специально принятого положения.

Похожие институты муниципаль-
ных омбудсманов были созданы и в 
некоторых других муниципальных об-
разованиях Болгарии.

Перед введением должности ом-
будсмана каждый муниципалитет при-
нимает правила организации и функци-
онирования данного института, кото-
рые в разных муниципалитетах могут 
иметь свои особенности и отличия. 
Поэтому, с целью унификации данных 
положений и выработки единых стан-
дартов, были составлены Показатель-
ные Правила организации и процеду-
ры Омбудсмана, разработанные рабо-
чей группой в составе специалистов 
из Центра по изучению демократии, 
«Коалиции 2000», Фонда по рефор-
мам местного самоуправления, Наци-
ональной ассоциации «Правовая ини-
циатива за местное самоуправление» 
и некоторых других организаций при 
координации Американского агентства 
по международному развитию. Проект 
Правил был представлен на семинаре 
«Институт омбудсмана на националь-
ном и местном уровне: опыт Болгарии 
в европейском контексте», который 
состоялся 9 июля 2004 года в Центре 
исследований демократии с участием 
заместителя председателя Конгресса 
местного самоуправления и региональ-
ных властей Совета Европы.

Не будучи исчерпывающими и обя-
зательными, правила общего характера 
охватывают наиболее важные аспекты 
работы омбудсмана. Они регулируют 
общие положения и принципы дея-
тельности общественного посредника, 
порядок избрания и освобождения от 
должности, порядок подачи и рассмо-
трения жалоб и сообщений от граждан, 
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финансирование учреждения и поря-
док отчетности. Так, предусмотрено, 
что омбудсман должен избираться и 
освобождаться от должности квалифи-
цированным большинством в 2/3 всех 
членов местного Совета. Кандидатом 
на должность омбудсмана может быть 
гражданин Болгарии, постоянно про-
живающий в данном муниципальном 
образовании, который не имеет суди-
мости за умышленные преступления, 
имеет высшее образование, пять лет 
общего трудового стажа, наделенный 
высокими моральными качествами и 
преданный идеям гуманизма и демо-
кратии. Однако Правила позволяют 
муниципальным советам вносить до-
полнения и изменения в данные тре-
бования в соответствии с конкретными 
возможностями и общественными по-
требностями. Правила предусматрива-
ют также несовместимость должности 
омбудсмана с должностью в государ-
ственной или муниципальной админи-
страции, в хозяйственных обществах 
или других юридических лицах, член-
ством в политических партиях или про-
фсоюзах, а также запрет получать воз-
награждение за труд по трудовому или 
гражданско-правовому договору, зани-
маться предпринимательской или адво-
катской деятельностью и осуществлять 
любые другие общественные функции 
[4, с. 52].

Основаниями для досрочного ос-
вобождения омбудсмана от должности 
могут быть добровольная отставка, 
установление факта несовместимости 
должностей, фактическая невозмож-
ность осуществлять свои полномочия в 
течение трех месяцев, систематическое 
невыполнение своих обязанностей и 
грубое нарушение правил, вступление 
в силу судебного приговора в отноше-
нии омбудсмана за совершение умыш-
ленного преступления.

В соответствии с указанными Пра-
вилами основной функцией института 
муниципального омбудсмана является 
содействие соблюдению прав и закон-
ных интересов граждан и их органи-
заций органами местного самоуправ-
ления и местной администрации. В 
его компетенцию входит рассмотрение 
жалоб и сообщений от физических и 
юридических лиц в случаях нарушения 
их прав со стороны местных органов 
власти и местной администрации и 
внесение предложений и рекоменда-

ций указанным органам по восстанов-
лению нарушенных прав граждан, а 
также общие рекомендации по устра-
нению причин и условий, которые соз-
дают возможности для возникновения 
подобных нарушений прав и свобод 
граждан.

В случаях, когда дело выходит за 
пределы его компетенции, муници-
пальный омбудсман обращается за по-
мощью к национальному омбудсману, 
а в случаях, когда есть основания по-
лагать, что было совершено уголовное 
преступление – в правоохранительные 
органы. Омбудсман может также об-
ратиться за помощью к средствам мас-
совой информации и в другие государ-
ственные и общественные структуры. 
Однако омбудсман не может рассма-
тривать жалобы на события, произо-
шедшие более двух лет до даты обра-
щения, а также дела, связанные с част-
ной жизнью граждан, или в случае, 
когда данное обращение выходит за 
пределы компетенции органов мест-
ной власти или которое было пред-
метом судебного разбирательства, в 
отношении которого вступил в силу 
приговор суда.

Правила не предусматривают ка-
кой-либо специальной формы для 
обращения к омбудсману и никаких 
обязательных реквизитов для жалоб и 
сообщений. Они могут быть как уст-
ные, так и письменные, подаваться 
как лично, так и через уполномочен-
ное лицо. Единственное требование 
заключается в том, что в заявлении 
должна содержаться информация о 
заявителе, изложение сути события 
и указание органа или должностного 
лица, в отношении которых подается 
жалоба или сообщение.

Что касается финансирования ин-
ститута муниципального омбудсмана, 
то Правила предусматривают, что ис-
точниками финансирования, кроме 
местного бюджета, могут быть любые 
источники, в том числе и пожертвова-
ния. Единственным условием является 
то, что они не должны быть анонимны-
ми, а также ставить омбудсмана в зави-
симость от муниципалитета.

Омбудсман по результатам своей 
деятельности должен подавать каж-
дые полгода отчет городскому сове-
ту и ежегодный отчет мэру города. 
Он может также готовить отдельные 
дополнительные доклады о частных 

случаях, которые получили наиболее 
широкую огласку или требуют неот-
ложного законодательного урегули-
рования. Доклады включают инфор-
мацию о результатах проведенных 
проверок, а также предложения по 
совершенствованию действующей 
практики и локального законодатель-
ства с целью устранения причин на-
рушений прав и законных интересов 
граждан и улучшения предоставле-
ния услуг службами муниципалитета. 
Отчеты и исследования омбудсмана 
доводятся до сведения обществен-
ности муниципалитета. Они доступ-
ны для широкой общественности, 
публикуются в средствах массовой 
информации и размещаются на сайте 
муниципалитета в сети Интернет [5, 
с.36-41].

В настоящее время институт муни-
ципальных омбудсманов (обществен-
ных посредников) функционирует в 
более чем 20 муниципалитетах страны. 
Они объединены в Ассоциацию му-
ниципальных омбудсманов Болгарии, 
которая координирует деятельность 
омбудсманов, осуществляет связь со 
средствами массовой информации с 
целью огласки результатов деятельно-
сти данного института, поддерживает 
контакты с другими общественными 
организациями, которые разрабаты-
вают аналогичные проекты, для син-
хронизации совместных усилий в раз-
витии демократического общества и 
поощрении реализации и защиты прав 
человека и гражданина.

Выводы. Таким образом, Респу-
блика Болгария, как и многие другие 
европейские государства, соблюдая 
критерии, основанные на признании 
прав и свобод человека и гражданина в 
качестве основных ценностей, следует 
путем демократических форм прав-
ления и развития демократических 
институтов гражданского общества, 
среди которых немалую роль играет и 
институт муниципального омбудсмана. 
Накопленный болгарскими муници-
пальными омбудсманами положитель-
ный опыт по повышению эффектив-
ности управленческой деятельности на 
локальном уровне и усилению граж-
данской активности в защите демо-
кратических ценностей в государстве 
может стать мотивирующим фактором 
для внедрения подобных институтов в 
Украине.
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Summary
The article is devoted to philosophical and legal research epistemology of legal 

socialization. Legal socialization is considered by the author as potentially not completed 
by nature. If there are changes in the legal life of the community or in connection with 
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Аннотация
Статья посвящена философско-правовому исследованию эпистемологии пра-

вовой социализации. Правовая социализация рассматривается автором как потен-
циально не завершенная по своей природе. При наличии изменений в правовой 
жизни общества или в связи с приобщением человека к новой социальной роли, 
процесс правовой социализации может начинаться снова.
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Постановка проблемы. Про-
блемам социализации и 

правовой социализации в целом по-
священо немало внимания, впро-
чем, как и в случае с большинством 
многогранных проблем, внимание 
исследователей не приводит к уни-
фикации представлений и понятий, 
а скорее к все прогрессирующей ди-
версификации. Это прослеживается 
уже на уровне определений правовой 
социализации.

Г. Козубовский утверждает, что 
правовую социализацию можно рас-
сматривать как процесс правового 
развития человека, в результате ко-
торого происходит активное усвое-
ние им социальных и правовых цен-
ностей, на основе которых формиру-
ется осознанная система социально-
правовых и психологически-право-
вых параметров, определяющих 
поведение индивида в данном соци-
альном и правовом пространстве. И 
далее автор продолжает: «Правовая 
социализация – это процесс, который 
включает в себя усвоение индивидом 
социально-правового опыта через 
социальную среду, активное воспро-
изведение им социально-правовых 
связей и отношений в процессе его 
деятельности» [7].

И. Коваленко определяет право-
вую социализацию как «перманент-
ный процесс приобщения человека 

к правоотношениям, формирование 
у него правосознания и правомерно-
го поведения» [6]. Примечательным 
представляется нам такой признак 
правовой социализации как перма-
нентность. Впрочем, как нам пред-
ставляется, взгляд на правовую со-
циализацию как на перманентный 
процесс также связан с определен-
ными серьезными осложнениями и 
противоречиями.

Цель статьи. Следует упомянуть 
и то, что в обществе нет ни одного 
человека, сознание которого отра-
жало бы все позитивное право го-
сударства, а значит, процесс право-
вой социализации никогда не может 
быть завершен (тем более что пози-
тивное право постоянно обновляет-
ся, вызывая потребность все новой 
и новой адаптации). Но эти сообра-
жения могли бы быть подходящими, 
если бы мы признали тот, как пред-
ставляется, сомнительный вывод, 
что полная правовая социализация 
предусматривает и полное отраже-
ние позитивного права в сознании 
человека. С точки зрения старой ме-
тафизической рациональности это 
выглядит именно таким образом. 
Однако новейшая философия (Л. 
Витгенштейн, М. Хайдеггер, Ж. Дер-
рида и др.) учит нас не требовать от 
человека большего, чем он в состоя-
нии дать. Говорить о неполной пра-
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вовой социализации человека на том 
основании, что человеческий разум 
не может охватить положительное 
право государства, значит утверж-
дать нечто странное.

Изложение основного материа-
ла. В литературе выделяют общую 
и специальную правовую социали-
зацию. Общая заканчивается там, 
где лицо овладевает, проще говоря, 
своим общим правовым статусом. 
Это позволяет ему использовать 
правовые средства на достаточном 
уровне, необходимом для его суще-
ствования и развития как субъекта 
общества. Между тем, следует со-
гласиться, что общество не стоит 
на месте, в связи с чем даже столь 
стабильное явление как общий пра-
вовой статус может претерпевать 
определенные изменения.

При отсутствии экстраординар-
ных событий процесс общей право-
вой социализации в большинстве 
случаев прекращается с достижени-
ем лицом совершеннолетия. Вместе 
с тем специальный правовой статус 
лица более подвержен изменениям. 
Поэтому и специальная правовая 
социализация происходит не только 
чаще, но и интенсивнее, вызывая по-
требность адаптации к новым усло-
виям в определенных сферах обще-
ственной жизни.

Следует также учитывать, что 
определенные сферы жизнедеятель-
ности обычно все же связаны имен-
но со стабильным правовым регули-
рованием. Поэтому, как представля-
ется, перманентность – это слишком 
сильный эпитет даже для специаль-
ной правовой социализации. Скорее, 
правовая социализация протекает 
более интенсивно, когда лицо овла-
девает собственной специфической 
ролью в обществе или его опреде-
ленной социальной группе. При от-
сутствии изменений, когда человек 
уже достаточно овладел своей кон-
кретной функцией/ролью, правовая 
социализация прекращается.

Таким образом, мы можем сде-
лать вывод о том, что правовая соци-
ализация характеризуется не перма-
нентностью, но потенциальной неза-
вершенностью: при наличии опреде-
ленных изменений в правовой жизни 
общества или их группе, или в связи 
с приобщением человека к новой для 

него роли в обществе процесс право-
вой социализации может начинаться 
снова.

П. Самыгин определяет право-
вую социализацию как составной 
компонент общего процесса социа-
лизации, предусматривает освоение 
индивидом правовых норм и прин-
ципов, приобретение им навыков 
регулирования своего поведения на 
основе правовых предписаний. При 
этом личность вступает во взаимо-
действие с правовыми института-
ми общества, овладевает навыками 
деятельности в юридической среде 
в рамках той или иной социальной 
роли и в интересах достижения же-
лаемой цели [10].

В приведенном отрывке акцент 
ставится уже на выработку лицом 
определенных навыков поведения. 
Это другая важная сторона правовой 
социализации. Мы можем говорить, 
что лицо имеет высокий или низкий 
уровень правовой культуры, а право-
вая социализация состоялась или 
нет, исходя из внешних проявлений 
его поведения. Более того, внутрен-
няя оценка лицом его собственной 
правовой культуры, если верить Ч. 
Кули, зависит от позиций значимых 
других, которые и первая принимает 
и которые играют роль «социального 
зеркала».

В литературе высказывалось 
мнение, что правовую социализа-
цию можно рассматривать в качестве 
«общественной, в частности право-
вой, практики. Это проявляется в тех 
способах, которыми человечество с 
помощью своей предметной деятель-
ности определяет формы собствен-
ного существования, то есть социа-
лизация является опосредованным 
инструментом культуры, в свою оче-
редь выступает как определенный 
тип человеческой деятельности, как 
выражение индивидуальных начал, 
спроектированных в культурное про-
странство» [5, с. 237].

Конечно, практика составляет 
фундамент социализации. Практика 
вообще является основой правового 
регулирования на разных уровнях, 
начиная от юридической нормы. В. 
Гончаров утверждает: «В тех случа-
ях, когда в обществе еще не сложи-
лась стабильная однообразная прак-
тика соблюдения нормы (последняя 

допускает определенную смысловую 
(содержательную) многозначность), 
то откуда субъект может точно знать, 
какое именно право или обязанность 
он имеет? На момент, когда он на 
свой страх и риск соблюдает (а точ-
нее, − считает, что придерживается) 
правил, еще не сложился образ нор-
мального правомерного поведения, 
а следовательно, можно сказать, не 
сложилась сама норма»[4, с. 43]. 
Правовая социализация базируется и 
на других видах практики, а именно 
на практике воспитания и практике 
правовой адаптации.

Так или иначе, правовая социа-
лизация представляет собой целена-
правленную деятельность, а потому 
ничем другим, кроме как практикой, 
быть не может и не должна рассма-
триваться иначе.

Л. Аувяэрт определял правовую 
социализацию как систему, состоя-
щую из формирующих социально-
правовую позицию личности объек-
тивных условий жизнедеятельности, 
состояния правопорядка и правовой 
культуры, а также – самого человека 
с присущими ему специфическими 
социальными и социально-психоло-
гическими качествами [2, с. 4].

Такое определение правовой со-
циализации представляется нам 
чрезмерно широким и одновремен-
но непоследовательным. Во-первых, 
почему это правовая социализация 
представляет собой систему? Так, 
новейший философский словарь 
определяет систему как объединение 
некоторого разнообразия в единое и 
вместе с тем четко сегментирован-
ное целое, элементы которого зани-
мают определенные закрепленные за 
ними места [11, с. 406]. В этом кон-
тексте будет закономерный вопрос, 
действительно ли правовая социали-
зация представляет собой системное 
явление?

По опыту философии ХХ в. и, 
возможно, в первую очередь благо-
даря Э. Гуссерлю, стало известно, 
что «системообразующее мышле-
ние» искажает действительность. 
Проще говоря, система создается в 
сознании исследователя, после чего 
бытие как бы «вдавливается» в за-
ранее созданную для него «систем-
ную форму». При этом остается 
безразличным, годится ли бытию 
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в действительности такая форма. 
«Этой опасности, – пишут Г. Шмидт 
и Г. Шишкофф, – не избежали та-
кие мыслители, как Кант, Гегель, а 
также Маркс. Справедливым будет 
замечание, что наиболее ценным в 
философии великих творцов систем 
является то, что не укладывается в 
их системы»[11, с. 407].

Таким образом, перед нами се-
рьезный вопрос: в действительности 
ли правовая социализация представ-
ляет собой систему, единственное 
упорядоченное целое, элементам 
которого свойственно взаимное рас-
положение, структура и устойчивые 
связи между элементами? Как пред-
ставляется, ответ на этот вопрос дол-
жен быть отрицательным. Если бы 
правовая социализация представля-
ла собой систему, она бы получила 
вполне контролируемый характер. 
Между тем, кажется, никто не ут-
верждает, что процесс правовой со-
циализации является полностью кон-
тролируемым. Скорее наоборот, кон-
тролируемые элементы, например, 
правовое воспитание, пересекаются 
с неконтролируемыми, к которым 
относят стихийную правовую соци-
ализацию.

То есть мы вполне можем прий-
ти, как представляется, к достаточно 
взвешенному выводу о том, что эле-
менты предсказуемости в правовой 
социализации не исключают эле-
ментов случайности и стихийности. 
Вместе с тем рассматривать право-
вую социализацию в целом как си-
стему неправомерно. Это, впрочем, 
не отрицает того факта, что отдель-
ным ее элементам присущи призна-
ки системности.

С. Боботов, О. Жалинский и Р. 
Жеругов рассматривают правовую 
социализацию личности как процесс 
формирования правовой культуры, 
образцов правомерного поведения 
членов общества [3, с. 149]. Такой 
взгляд на правовую социализацию 
имеет очевидные основания. На-
пример, в повседневной жизни мы 
обычно называем образованным 
человеком того, кто ведет себя как 
образованный человек. Иными сло-
вами, наши рассуждения о психиче-
ском мире других обусловлены их 
поведением, которое дается нам в 
эмпирическом опыте.

Но разве это означает, что тогда 
мы вынуждены свести правовую со-
циализацию к формированию опре-
деленных образцов поведения? По-
ступая таким образом, мы, наверное, 
допустили бы ту же ошибку, которую 
в свое время допускали и бихевиори-
сты, отождествив явления психики 
с внешними их проявлениями в по-
ведении.

Действительно, в результате пра-
вовой социализации человек приоб-
ретает определенный уровень право-
вой культуры, о котором мы судим, 
учитывая его поведение. Однако это 
не означает, что правовая социализа-
ция и является процессом формиро-
вания этих образцов. Общественный 
опыт, который человек приобретает 
при знакомстве с правовыми явле-
ниями, преломляется через сознание 
субъекта и уже оттуда воспроизво-
дится в способах его поведения в об-
ществе. Этим процесс правовой со-
циализации отличается от выработки 
определенных навыков поведения: 
первый представляет собой осмыс-
ленный процесс, сердцевиной кото-
рого является сознание человека.

Эту особенность понимают В. 
Абрамова и В. Швея, которые спра-
ведливо отмечают, что для правовой 
социализации, как и социализации 
в целом, характерно «не механиче-
ское отражение в сознании человека 
внешних факторов влияния, а соче-
тание внешнего воздействия и вну-
тренней умственной деятельности 
самой личности. В этом процессе 
внешнее, пройдя через субъектив-
ность личности, осваивается, прора-
батывается, усваивается, применяет-
ся и используется им в практической 
деятельности» [1, с. 10].

В. Кудрявцев и В. Казимирчук 
дают следующее определение право-
вой социализации: «Правовая соци-
ализация означает все более полное 
осознание человеком, гражданином 
своей социальной роли, места в со-
циальной структуре общества, вы-
работки самосознания, все более 
широкое включение в социально-
правовые отношения, наполненные 
их личностным смыслом» [8, с. 105].

Позволим себе заметить, что в 
рассматриваемом пассаже говорит-
ся о явлениях, которые являются 
сателлитами правовой социализа-

ции, однако не определяют ее саму. 
Не совсем понятно, как правовые 
отношения можно наполнять лич-
ным содержанием. Добавим также, 
что все более широкое включение 
в социально-правовые отношения 
не означает, что социализация про-
исходит вообще: широта, объем 
отношений является лишь количе-
ственным показателем, в то время 
как социализация скорее относится 
к качественным.

Указанные выше определения, 
как мы видим, содержат недостатки 
на разных уровнях. Особенно при-
мечательно, по нашему мнению, то, 
что исследователи, признавая раз-
носторонний процесс правовой со-
циализации, при формулировании 
этих дефиниций часто не учитыва-
ют, в чем собственно проявляет себя 
эта многогранность. Если правовая 
социализация представляет собой 
сложное, многоуровневое явление, 
то и дефиниция должна фиксировать 
такую многоуровневость. Все это на-
талкивает на мысль, что определение 
правовой социализации следует осу-
ществлять в интегративном, синте-
тическом ключе.

В этом русле разворачиваются 
мнения некоторых отечественных 
и зарубежных исследователей. Как 
указывает Т. Муслумова, право-
вая социализация – это включение 
личности в правовые отношения, 
приобретение определенных право-
вых знаний, убеждений и навыков, 
способность реализовать их в своей 
повседневной деятельности, в отно-
шениях с другими людьми. Правовая 
социализация личности в функцио-
нальном плане включает следующие 
основные компоненты: усвоение 
знаний, преобразование правовых 
знаний во внутренние убеждения, 
выработка способности отстаивать 
свои взгляды, реализация знаний и 
убеждений в практической деятель-
ности [9, с. 191].

Как видно из предложенной де-
финиции, правовая социализация со-
держит такие основные измерения, 
как социальное (правовая социали-
зация – это прежде всего способ ин-
теграции человека в общественные 
отношения вообще и юридические 
в частности); эпистемологическое 
(правовая социализация невозможна 
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без приобретения лицом определен-
ного уровня правовых знаний); пси-
хологическое (правовая социализа-
ция связана с выработкой убеждений 
и навыков); коммуникативно-дея-
тельностное (правовая социализация 
направлена на повседневную дея-
тельность человека, предусматрива-
ет приобретение определенной ком-
муникативной компетентности).

В социализации выделяют такие 
относительно самостоятельные сто-
роны, как содержательная и функ-
циональная. Содержательная сто-
рона определяет, какие личностные 
достижения формируются в процес-
се социализации, а функциональная 
– как, под влиянием каких механиз-
мов происходит это формирование 
[9, с. 191]. Выделение этих сторон 
представляется нам достаточно кон-
структивным. На содержательном 
уровне процесс правовой социали-
зации анализируется через призму 
таких явлений, как правовое созна-
ние личности и ее правовая куль-
тура. На функциональном – через 
правовое воспитание и правовую 
адаптацию или интериоризацию 
правового опыта.

Выводы. Подводя краткие итоги 
касаемо понятия правовой социали-
зации, можно сказать, что прочные 
позиции в исследованиях правовой 
социализации продолжает удержи-
вать бихевиоризм. Подтверждением 
этого является то обстоятельство, 
что правовую социализацию неред-
ко рассматривают как процесс ус-
воения и воспроизведения опреде-
ленных образцов (паттернов) пове-
дения. Следует обратить внимание 
и на то обстоятельство, что в ряде 
исследований по вопросам право-
вой социализации доминирует пред-
ставление о ее перманентном харак-
тере, хотя перманентность является 
признаком не всех ее разновидно-
стей. Наконец, можно отметить, что 
на проблематику правовой социали-
зации сравнительно незначительно 
повлияли новейшие социологиче-
ские течения, к которым можно в 
первую очередь отнести теорию 
диспозиций, а также символический 
интеракционализм. Между тем, как 
мы убеждены, осмысление право-
вой социализации невозможно без 
учета этих концепций.
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Summary
One of the basic principles of the administration of justice is the rule of law, according to which the individual, his rights and 

freedoms recognized by the highest values and determine the content and direction of the state. Any restrictions on the right may be 
used only in the framework and on the basis of law. The right of citizens to assemble peacefully without arms and to hold meetings, 
rallies, marches and demonstrations, etc. Article 39 of the Constitution of Ukraine is guaranteed, Article 11 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, other acts of national and international legislation.

The right to freedom of peaceful assembly is protected by a State which is obliged to ensure its effective implementation in practice. 
Limitation of this right can only be set by the court in accordance with the law and only in the interests of national security and public 
order – the prevention of disorder or crime, for the protection of public health or the protection of the rights and freedoms of others.

Key words: meetings, rallies, marches, demonstrations, public relations, political freedoms.

Аннотация
Одним из основных принципов осуществления правосудия является верховенство права, в соответствии с которым че-

ловек, его права и свободы признаются высшими ценностями и определяют содержание и направленность деятельности 
государства. Любые ограничения права могут применяться лишь в рамках и на основании закона. Право граждан собираться 
мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации гарантируются ст. 39 Конституции Украины, 
ст. 11 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, другими актами национального и международного 
законодательства.

Право на свободу мирных собраний защищено государством, которое обязано обеспечить его эффективную практиче-
скую реализацию. Ограничение реализации этого права может устанавливаться только судом в соответствии с законом и 
только в интересах национальной безопасности и общественного порядка — с целью предотвращения беспорядков или пре-
ступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Ключевые слова: собрания, митинги, уличные шествия, демонстрации, общественные отношения, политические свободы.

Постановка проблемы. По-
литические права и свободы 

рассматривают как обеспеченную зако-
ном и публичной властью возможность 
человека участвовать (как индивиду-
ально, так и коллективно) в обществен-
но-политической жизни государства 
и осуществлении государственной 
власти. Тем самым преодолевается от-
чуждение гражданина от государства. 
Политические права гражданина явля-
ются непременным условием функци-
онирования всех других видов прав, 
поскольку они образуют органическую 
основу системы демократии и высту-
пают как ценности, которыми власть 
должна ограничивать себя и на которые 
должна ориентироваться.

Состояние исследования. Про-
блемы обеспечения права на прове-
дение мирного собрания, остановки 
и прекращения проведения мирного 
собрания исследовали В.Б. Аверья-
нов, А.Н. Бандурка, Д.Н. Бахраха,  
Ю.П. Битяк, К.Л. Бугайчук, А.С. Ва-
сильева, М.В. Витрук, Е.С. Герасимен-
ко, И.П. Голосниченко, И.В. Додина,  
Б.Н. Емельянова, М.И. Еропкин,  
К.Е. Игошева, С.В. Кивалов, А.П. Клюш-

ниченко, В.К. Колпаков, С.А. Комаров,  
А.Т. Комзюк, Д.П. Коренев, В.Н. Ку-
дрявцев, А.И. Остапенко, Р.С. Пав-
ловский, В.П. Петков, В.Г. Полищук,  
Л.Л. Попов, И.С. Самощенко,  
О.Ф. Скакун, Ю.И. Скуратов, Ю.А. Ти-
хомиров, В.А. Юсупов и другие.

Изложение основного материала. 
Выступая как фактор, определяющий 
природу государства, как средство 
контроля над властью, оценочный 
критерий демократического режима, 
политические права и свободы – не-
отъемлемый признак цивилизованного 
общества. В юридической литературе 
встречается их деление на следующие: 
1) правомочия по участию в организа-
ции и деятельности государства и его 
органов с помощью различных форм 
представительной и непосредствен-
ной демократии (избирательные права, 
право на петицию); 2) правомочия по 
активному участию в жизни общества 
(свобода слова и печати, свобода собра-
ний и манифестаций, право на объеди-
нение) [1, с. 144].

В отличие от гражданских, полити-
ческие права и свободы направлены не 
на обеспечение автономии человека, а 

на проявление ее как активного участ-
ника политического процесса. Цен-
ность этой категории прав состоит в 
том, что они создают условия для укре-
пления связей между гражданином, об-
ществом, государством. Политическая 
свобода, по существу, является одной 
из граней личной свободы: человек как 
разумное существо, носитель полити-
ческого сознания и политической воли 
вправе действовать как самостоятель-
ный и свободный участник политиче-
ского процесса.

Стоит отдельно подчеркнуть, что 
политические права, как правило, 
признаются только за гражданами, то 
есть обладание политическими права-
ми связывается с принадлежностью к 
гражданству конкретного государства. 
В отличие от прав человека, права 
гражданина охватывают сферу отно-
шений индивида с государством (сферу 
публичных интересов).

Фактическое осуществление основ-
ных политических прав и свобод чело-
века и гражданина возможно только с 
помощью и посредством норм нацио-
нального права, которые должны пред-
усматривать эффективные механизмы 
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и процедуры реализации первых. Су-
ществование демократического обще-
ства немыслимо вне формирования по-
литического плюрализма и его ценно-
стей, нонконформизма общественного 
сознания и поведения, активного и со-
знательного участия граждан в обще-
ственно-политической жизни. Поэтому 
в демократическом государстве поли-
тические права и свободы восприни-
маются массовым общественным со-
знанием не как нечто второстепенное, 
а как одна из базовых гуманистических 
ценностей. Действующим Кодексом об 
административных правонарушениях 
(КУоАП), среди нарушений основных 
политических прав и свобод человека 
и гражданина, установлена админи-
стративная ответственность только 
за нарушение законодательства о вы-
борах Президента Украины и народ-
ных депутатов (ст. 1862), нарушение 
законодательства о референдуме (ст. 
1864). Проступки в этой сфере явля-
ются посягательством на право народа 
на волеизъявление и на осуществление 
непосредственной демократии. Ущем-
ляются права как избирателей, так и 
избираемых, нарушаются свобода вы-
боров, равенство, гарантированные ст. 
71 Конституции Украины. КоАП Укра-
ины относит такие проступки к пося-
гающим на установленный порядок 
управления, а именно – установленный 
порядок подготовки и проведения вы-
боров Президента Украины и народ-
ных депутатов, общегосударственного 
референдума. Данный порядок пред-
усмотрен Конституцией Украины [2], 
Законами Украины от 5 марта 1999 г. 
«О выборах Президента Украины» [3], 
от 18 октября 2001 г. «О выборах на-
родных депутатов Украины» [4], от 3 
июля 1993 г., «О всеукраинском и мест-
ном референдумах» [5]. Эти законы 
призваны обеспечить права граждан, 
их реализацию через установленные 
процедуры. Нарушение этих процедур 
лишает граждан возможности реализо-
вать свои права, причиняет им вред.

С объективной стороны рассмо-
тренные выше проступки во многом 
схожи и проявляются в совершении од-
ного из следующих действий: публич-
ные призывы или агитация за бойкот; 
агитация в день проведения выборов 
(за или против кандидата) или рефе-
рендума, выдача членом участковой 
избирательной комиссии (комиссии по 

референдуме), что препятствует вы-
полнению ими своих обязанностей. 
В ст. 1864 КУоАП предусмотрено де-
яние, которое также образует состав 
проступка – препятствование членам 
инициативной группы в сборе подпи-
сей граждан под требованием о прове-
дении референдума.

Субъект указанных проступков об-
щий, с субъективной стороны они ха-
рактеризуются прямым умыслом. Санк-
ции данных норм устанавливают взы-
скания в виде штрафа, размер которого 
в разных частях статей предусмотрено в 
пределах от трех до пяти необлагаемых 
минимумов доходов граждан.

Другие политические права граж-
дан не нашли своего обеспечения нор-
мами административной ответствен-
ности.

С целью одинакового и правиль-
ного применения законодательства во 
время рассмотрения и решения дел 
данной категории судам необходимо 
исходить из следующего. Установлен-
ный Конституцией и другими актами 
законодательства Украины перечень 
мирных собраний не является исчер-
пывающим, мирные собрания могут 
иметь и другие формы выражения. Для 
идентификации собрания как мирного 
не является определяющим выяснение 
вопроса о том, подпадает ли оно под 
определение, данное в том или ином 
нормативном акте, основные признаки 
такого собрания − мирные цель и ха-
рактер его проведения.

О проведении собраний, шествий, 
митингов, демонстраций и т. п. орга-
низатор (организаторы) этих собраний 
заблаговременно уведомляет (уведом-
ляют) органы исполнительной власти и 
местного самоуправления о месте про-
ведения такого собрания. Заблаговре-
менным уведомлением о проведении 
мирного собрания является уведомле-
ние в приемлемые сроки, предшеству-
ющие дате его проведения. Эти сроки 
не ограничивают предусмотренное 
ст. 39 Конституции право граждан на 
мирные собрания, а служат его гаран-
тией и дают возможность органам ис-
полнительной власти и местного само-
управления принять меры для беспре-
пятственного проведения гражданами 
заявленных мирных мероприятий и 
обеспечения во время их проведения 
общественного порядка, прав и свобод 
других людей.

Судам необходимо иметь в виду, 
что само по себе несвоевременное 
уведомление органов исполнительной 
власти и местного самоуправления о 
проведении мирного собрания не мо-
жет быть основанием для удовлетво-
рения иска об ограничении реализации 
такого права.

Мирные собрания рассматривают-
ся как одна из форм непосредствен-
ной демократии, их цель − выразить 
отношение граждан к общественным 
проблемам и явлениям. Все участни-
ки мирных собраний имеют равные 
права относительно реализации сво-
его права, поэтому для установления 
ограничений в реализации права на 
мирные собрания недостаточно одно-
временного проведения массовых 
мероприятий участниками, которые 
имеют противоположные интересы. 
Государство должно принять все воз-
можные меры для обеспечения реали-
зации указанного права всеми участни-
ками общественных акций. Возможное 
осложнение дорожного движения в 
связи с проведением мирного собрания 
не может быть основанием для запре-
щения последнего при наличии реаль-
ной возможности решить этот вопрос. 
Недопустимым является ограничение 
свободы собраний граждан по призна-
кам расы, пола, национальности, веро-
исповедания, политических взглядов, 
принадлежности к определенным со-
циальным группам и т. п.

Собрания граждан часто имеют 
целью привлечь внимание органов 
власти к проблемам общества или его 
отдельной группы. Люди хотят быть 
услышанными. Поэтому представляет-
ся неправильным установление отно-
сительно таких собраний ограничений, 
касающихся места их проведения. Сто-
ит обратить внимание, что суд, решая 
вопрос об ограничении реализации 
права на мирное собрание относитель-
но места его проведения, не должен 
определять другие места проведения 
мероприятия. Исходя из цели участни-
ков собрания «быть услышанными», 
сомнительной выглядит позиция судов, 
запрещающих проводить мирные со-
брания в дни государственных и рели-
гиозных праздников в связи с тем, что 
в местах, где планировалось мирное 
собрание, проходят, например, празд-
ничные мероприятия общегородского 
характера.
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При этом в последнее время акти-
визировалась законопроектная работа 
в указанной плоскости: в ней при-
нимают участие народные депутаты 
(как правило, от оппозиции), прави-
тельственные эксперты и представи-
тели правозащитных организаций, 
перманентно критикующие как пар-
ламентские, так и правительственные 
законопроекты. Следует заметить, что 
последний проект Закона Украины «О 
свободе мирных собраний» хоть и под-
вергся определённой критике со сто-
роны Венецианской комиссии, а также 
БДИПЧ (бюро по демократическим ин-
ститутам и правам человека) ОБСЕ, но 
и представляет собой наиболее достой-
нейший из представленных ранее за-
конопроектов по мирным собраниям со 
стороны Украины. Заключение Вене-
цианской комиссии по законопроекту 
Украины о свободе мирных собраний 
от 17 октября 2011 г. содержит в себе 
следующие общие выводы: «представ-
ление на правовую экспертизу законо-
проекта, который во многих аспектах 
построен и соответствует принципам, 
провозглашенным в соответствующих 
международных стандартах, а также 
в Руководящих принципах по свободе 
мирных собраний»; «структура законо-
проекта относительно четкая и, что не-
маловажно, предусматривает внесение 
изменений в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях». Но несмо-
тря на относительно положительную 
оценку, Венецианская комиссия всё 
же настаивает на дальнейшем усовер-
шенствовании сего законопроекта в 
целях обеспечения согласованности 
и ясности текста в целом, а также на 
ограничение возможностей его невер-
ного толкования. Среди органов испол-
нительной власти особую активность в 
соответствующей проектной деятель-
ности демонстрируют Министерства 
внутренних дел и юстиции Украины.

Исходя из исследования, проведён-
ного в рамках данной работы, необхо-
димо заметить, что в каждом регионе 
регулирование вопроса относительно 
ограничения свободы мирных собра-
ний трактуется достаточно противо-
речиво, так как применяются разные 
стандарты в отношении вышеназван-
ного права. Например, в таких городах, 
как Чечерск, Ивано-Франковск, Вин-
ница местные органы власти, согласно 
запросу, сделанному в июле 2011 г., 

до сих пор используют Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР 1988 г.; 
в таких городах, как Луцк, Черновцы, 
Ровно, Ужгород, Сумы, Житомир, Сим-
ферополь, Киев, Харьков для подачи 
исков в суд для ограничения свободы 
мирных собраний используются Ре-
шения исполкомов местных Советов; 
в таких городах, как Львов, Николаев, 
Донецк и Кировоград, в соответствии 
с ответом на запрос, используются ис-
ключительно Конституция и Решение 
Конституционного суда №4; ну и един-
ственный ответ на запрос, где была 
упомянута ст. 11 Конвенции об основ-
ных правах и свободах человека, был 
получен от местных органов исполни-
тельной власти города Тернополь.

Ситуацию усложняет несовершен-
ство административного процесса в 
Украине, что не позволяет обжаловать 
в порядке апелляции решения о при-
влечении к административной ответ-
ственности участников и организато-
ров мирных сборов. Отсутствие зако-
на о мирных собраниях провоцирует 
органы местного самоуправления и 
структуры Министерства внутренних 
дел, как заинтересованных субъектов, 
к установлению квазизаконных проце-
дур осуществления мирных собраний, 
регламентированных муниципальны-
ми либо ведомственными актами.

Выводы. Таким образом, отсут-
ствие национального законодательства 
Украины о мирных собраниях, которое 
бы соответствовало международным 
обязательствам и Конституции Укра-
ины, не способствует эффективной 
деятельности органов власти в этой 
сфере, провоцирует злоупотребления 
и ограничения прав человека. Анализ 
существующих законопроектов не по-
зволяет говорить об их достаточном 
уровне проработанности. Очевидна 
необходимость быстрейшего законо-
дательного разрешения данной про-
блемы, в том числе путём разработки 
структурами гражданского общества 
альтернативных законопроектов, про-
ведения соответствующих кампаний и 
слушаний, принятия международными 
структурами, в том числе БДИПЧ, со-
ответствующих рекомендаций общего 
и целевого характера.

Первоочередным вопросом, кото-
рый должен быть урегулирован таким 
законом, является, в частности, опре-
деление сроков уведомления органов 

исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления о проведении 
мирных собраний, их месте, времени 
проведения и т. п. Представляется не-
обходимым определить этим актом 
обстоятельства (случаи), при наличии 
которых органы исполнительной вла-
сти, органы местного самоуправления 
не будут иметь полномочий обращать-
ся в суд с исками относительно огра-
ничения реализации права на мирные 
собрания.

С целью одинакового и правильно-
го применения судами законодатель-
ства во время рассмотрения и решения 
дел рассматриваемой категории счита-
ем, что необходимо использовать мате-
риалы обобщения во время подготовки 
постановления пленума Высшего ад-
министративного суда и довести их до 
ведома судей административных судов.
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Summary
The article focuses on the theoretical research of the degree of development of the concept of document as a source of 

criminalistically meaningful information at investigation of crimes in the field of economics at a general-theoretic and a practical level. 
It is accomplished the analysis of juridical literature relevant to the research of the concept of document, that is being a material object 
in the fixed form, directly reflects the information about events and facts that have the criminal procedural importance. It is proved, that 
the classification of the basic sources of criminalistically meaningful information about crimes in the field of economics, that require 
the application of the special book-keeping knowledge, includes five groups: 1) organizational-administrative documents; 2) reference 
and information documents; 3) documents of operative and book-keeping account; 4) documents of accounting; 5) documents of 
unofficial account.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование степени разработки на общетеоретическом и практическом уровне по-

нятия документа как источника криминалистически значимой информации при расследовании преступлений в сфере эконо-
мики. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия документа, который как материальный 
объект в зафиксированной форме непосредственно отражает сведения о событиях и фактах, которые имеют уголовно-про-
цессуальное значение. Обосновано, что классификация основных источников криминалистически значимой информации о 
преступлениях в сфере экономики, которые требуют применения специальных бухгалтерских знаний, включает пять групп: 
1) организационно-распорядительные документы; 2) информационно-справочные документы; 3) документы оперативного и 
бухгалтерского учета; 4) документы отчетности; 5) документы неофициального учета.

Ключевые слова: документ, экономика, информация, бухгалтерский учет, доказательство, преступление.

Постановка проблемы. Фор-
мирование системы доказа-

тельств в уголовных делах о преступле-
ниях в сфере экономики обусловлено 
знанием специфики сбора, проверки, 
исследования и оценки бухгалтерских 
документов. Документ в уголовно-про-
цессуальном смысле может иметь толь-
ко одно значение – значение источника 
доказательств (средства доказывания). 
С криминалистической точки зрения 
документальные носители экономиче-
ской информации рассматриваются как 
источник доказательств при расследова-
нии преступлений в сфере экономики.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью недостаточ-
ности разработки на общетеоретиче-
ском и практическом уровне в отрасли 
уголовного и уголовно-процессуаль-
ного права и криминалистики понятия 
документа как источника криминали-
стически значимой информации при 
расследовании преступлений в сфере 
экономики.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем определения до-
кумента как материального объекта 
и источника доказательственной ин-
формации в уголовно-процессуальном 

понимании осуществляется многими 
отечественными учеными. Среди них 
следует назвать К. Антонова, А. Воло-
буева, Г. Матусовского, В. Тертышника, 
В. Ищенка, М. Бажанова и др., которые 
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование дефицита знаний в от-
расли научного документоведения, в 
частности отсутствия общепринятого 
определения понятия документа, кото-
рое негативно сказывается на эффек-
тивности практической деятельности и 
судебного документоведения.

Изложение основного материа-
ла. Каждая хозяйственная операция в 
условиях современного законодатель-
ства о предпринимательстве получает 
многократное документальное отраже-
ние в бухгалтерском учете. Отражение 
фактов осуществления хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете имеет 
форму документов.

Документ (из лат. documentum – 
свидетельство) – материальный носи-
тель информации, предназначенный 
для ее обработки и передачи во време-
ни и пространстве. Сведения, которые 

содержатся в документе, должны быть 
приемлемыми для обработки челове-
ком и машиной, а также в соответствии 
с действующим законодательством 
иметь правовое значение [1, с. 124].

Слово «документ» (как, однако, и 
производные от него «документация», 
«документооборот», «документиро-
вание» и другое) издавна удерживает 
крепкие позиции в понятийно-тер-
минологическом арсенале ученых и 
практиков-юристов самого разного 
профиля. Не является исключением 
относительно этого и лексикон опера-
тивных работников органов дознания, 
досудебного следствия, прокуратуры 
и суда, всех тех, кто профессиональ-
но связан с борьбой с правонаруше-
ниями по уголовным делам, также 
ученых-криминалистов, процессуа-
листов и других представителей наук 
уголовно-правового направления. О 
документах говорят, о них пишут, до-
кументы отыскиваются, фиксируются, 
изымаются, предъявляются для обзора, 
направляются на исследование специ-
алистам и экспертам. Документами ру-
ководствуются при решении правовых 
и криминалистических заданий. С их 
помощью раскрываются преступления, 
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определяются виновные в осуществле-
нии преступлений и реабилитируются 
ошибочно подозреваемые.

Документ в уголовном процессе 
– это материальный объект, в кото-
ром лицо, которое проводит дознание, 
дознаватель, следователь, прокурор, 
судья (суд), а также другие лица (слу-
жебные или другие) общедоступным 
для документа способом зафиксиро-
вали данные, которые имеют значение 
для уголовного дела как доказательства 
или источники доказательств.

При определении понятия «до-
кумент» многие процессуалисты (В. 
Резенов, П. Якимов) пытались стро-
ить утверждение не на основе положе-
ний доказательного права, а исходя из 
лингвистических, экономических или 
уголовно-правовых концепций. Такая 
практика в результате привела к суже-
нию понятия «документ» к понятию 
«письменного доказательства по делу». 
Отличительными чертами документа 
признавались его письменная форма и 
назначение служить средством удосто-
верения определенных юридических 
фактов. Однако, исходя из теории дока-
зательного права, документ в зависимо-
сти от тех или других индивидуальных 
признаков может быть или письменным, 
или вещественным доказательством по 
делу, то есть каждое письменное дока-
зательство является документом. Таким 
образом, любое письменное доказатель-
ство, как и документ, имеет значение 
для дела благодаря своему содержанию.

Так, И. Маландин в своей кандидат-
ской диссертации, отбросив заимство-
ванный из лингвистики и уголовного 
права признак «назначения» докумен-
та, сделал вывод о том, что документом 
в понимании уголовно-правового до-
казательства следует считать «всякий 
письменный акт, выполненный руко-
писным, машинописным, печатным и 
иным способом, способный выступать 
в качестве удостоверения тех фактов и 
обстоятельств, которые зафиксирова-
ны в нем и могут иметь доказательное 
значение по делу» [2, с. 169]. Значение 
этого вывода приводит к признанию 
значения документа в процессуальном 
смысле по обширным группам доказа-
тельств, таким как учетные регистры, 
черновые записи материально ответ-
ственных лиц и т. п.

Профессор М. Терзиев приводит 
такое определение документа: «Доку-

ментом в доказательном праве являет-
ся всякий письменный акт, способный 
служить судебным доказательством» 
[3, с. 210]. При таком определении 
документа любое письменное доказа-
тельство поглощается понятиям «до-
кумента».

Вместе с тем общепринятые опре-
деления документа в уголовно-процес-
суальном смысле имеют существенный 
недостаток, поскольку в той или другой 
форме считают необходимым атрибу-
том документа его письменную (или 
печатную) форму.

Сторонники такого определения 
отождествляют понятие «документ» 
и «письменное доказательство», тогда 
как термин «документ» охватывает как 
письменные, так и другие доказатель-
ства, которые имеют значение для дела 
благодаря своему содержанию.

В ст. 99 УПК Украины вместо опре-
деления «письменный документ» упо-
требляется понятие «документ», тем 
же не признавая для него обязательную 
письменную форму. Действительно, 
при современном уровне развития тех-
ники мысли и производные из них фак-
ты могут быть зафиксированы не толь-
ко с помощью письменных и печатных 
знаков, но и путем звукозаписи устного 
языка, фотографирования и т. п.

По мнению С. Голубятникова, до-
кументом является каждый предмет, в 
котором с помощью слов или других 
общедоступных обозначений любым 
способом зафиксированы мысли о фак-
тах, которые имеют значение для пра-
вильного решения уголовного, граж-
данского дела [4, с. 53].

Документ в уголовно-процессуаль-
ном смысле может иметь только одно 
значение – значение источника доказа-
тельств (средства доказывания).

В соответствии со ст. 99 УПК Укра-
ины, документ специально создан с 
целью сохранения информации как ма-
териальный объект, который содержит 
зафиксированные с помощью письмен-
ных знаков, звука, изображения и т. п 
сведения, которые могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств факта 
или обстоятельств, которые устанавли-
ваются во время уголовного расследо-
вания. [5]. Доказательствами же явля-
ются те фактические данные, которые 
вытекают из содержания или внешнего 
вида документов. Документ, который 
имеет в себе следы интеллектуальной 

и материальной фальсификации, так-
же является не доказательным фактом, 
а источником доказательств. Путем 
криминалистического исследования 
сомнительного документа нередко уда-
ется установить, что подписи от имени 
отдельных сотрудников выполнены 
рукой бухгалтера или кассира; путем 
счетной проверки инвентаризацион-
ного описания иногда удается выявить 
завышение итоговой суммы и т. п. Эти 
фактические данные в сочетании с 
другими доказательствами позволяют 
установить новые доказательные фак-
ты, например, факт подложности доку-
мента. Факт подделки документа явля-
ется доказательством по делу, но факт 
подделки документа, подтвержденный 
разными данными, нельзя смешивать 
с самим подделанным документом-ис-
точником доказательств.

Так, К. Антонов обращает внима-
ние на вещественные доказательства. 
В связи с чем, определяет: «… важней-
шим направлением документирования 
являются выявления материальных 
объектов (предметов, документов и 
других материальных носителей с не-
обходимой для раскрытия преступле-
ния информацией), которые в соответ-
ствии с требованиями уголовно-про-
цессуального законодательства могли 
бы стать доказательствами» [6, с. 34].

В последнее время инновацион-
ными, с точки зрения криминали-
стической значимости, являются ис-
следования использования экономи-
ческой информации при выявлении 
и предупреждении преступлений (А. 
Матвеев), в частности налоговых (А. 
Юдинцев), криминалистической диа-
гностики преступлений на основе бух-
галтерской информации (С. Тимченко). 
Информация, которая аккумулируется 
в материальных носителях, становится 
потенциальной к моменту ее восприя-
тия дознавателем, следователем, ауди-
тором, ревизором, экспертом и только 
после этого она становится актуаль-
ной. Закономерное отражение следов 
преступных действий в бухгалтерских 
документах, записях на счетах бухгал-
терского учета и в отчетности предо-
пределяет возможность использования 
средств бухгалтерского учета на кон-
кретном этапе расследования как ис-
точники получения начальной ориен-
тирующей криминалистически значи-
мой бухгалтерской информации о пре-
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ступлении. Такая информация может 
быть признана доказательством только 
в процессе доказывания по уголовному 
делу при условии придания ей формы, 
предусмотренной УПК Украины.

Формирование системы доказа-
тельств в уголовных делах о преступле-
ниях в сфере экономики обусловлено 
знанием специфики сбора, проверки, 
исследования и оценки бухгалтерских 
документов. По мнению С. Еремина, 
такие документы, во-первых, могут 
быть изложены на любом носителе ин-
формации в рукописном, электронном 
и другом виде, утвержденные соот-
ветствующими юридическими и физи-
ческими лицами; во-вторых, должны 
свидетельствовать об обстоятельствах, 
которые имеют значение для уголовно-
го дела, и подлежать доказыванию при 
его осуществлении [7, с. 15].

Документация является обязатель-
ным признаком, методом или элемен-
том метода бухгалтерского учета. Со-
гласно ст. 9 Закона Украины «О бухгал-
терском учете и финансовой отчетно-
сти» от 16 июля 1999 года №996-XIV, 
на законодательном уровне установле-
ны содержание, порядок составления и 
ведения, ответственность за несвоевре-
менное составление первичных доку-
ментов и регистров [8].

Бухгалтерский учет как процесс 
начинается с выявления, измерения и 
регистрации фактов, действий и собы-
тий с целью получения информации о 
хозяйственных операциях. Сплошное 
и непрерывное наблюдение всех хо-
зяйственных операций на предприятии 
осуществляется с помощью докумен-
тирования. Документирование явля-
ется важным звеном в цепи функцио-
нирования бухгалтерского учета. Это 
начало и основа бухгалтерского учета. 
Бухгалтерская запись берет свое нача-
ло из должным образом оформленного 
документа, от него зависит полнота и 
достоверность учетной информации 
для пользователей.

Учетная документация в процес-
се судебно-бухгалтерской экспертизы 
выполняет две основных функции: 
первой является характеристика опре-
деленных финансово-экономических 
процессов, второй – доказательность 
фактического выполнения этих про-
цессов. Поскольку выводы судебно-
бухгалтерской экспертизы базируются 
в основном на результатах исследова-

ния фактографической информации, 
оформленной согласно требованиям 
Закона Украины «О бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности в Укра-
ине», соответственно важнейшим но-
сителем экономической информации, 
который используется в экспертном 
исследовании, являются первичные до-
кументы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский документ – пись-
менное свидетельство определенной 
формы и содержания, которое содер-
жит сведения о хозяйственной опера-
ции и является доказательством ее осу-
ществления.

Способ оформления хозяйствен-
ных операций документами называ-
ется документацией. Документация 
является важным элементом метода 
бухгалтерского учета, поскольку слу-
жит для первичного наблюдения хозяй-
ственных операций и является обяза-
тельным условием для отражения их в 
учете. Первичные документы, которые 
фиксируют факты осуществления хо-
зяйственных операций, являются осно-
ванием для бухгалтерского учета этих 
операций.

Под термином «первичный доку-
мент» законодатель имеет в виду доку-
мент, который содержит сведения о хо-
зяйственной операции и подтверждает 
ее осуществление (ст. 1 Закона Украи-
ны «О бухгалтерском учете и финансо-
вой отчетности») [8].

Первичные документы должны 
быть составлены во время осущест-
вления хозяйственной операции, а если 
это невозможно, то непосредственно 
после ее завершения. Для контроля и 
упорядочения обработки данных на 
основании первичных документов в 
бухгалтерском учете составляются 
сводные учетные документы. Таким 
образом, бухгалтерский документ яв-
ляется письменным свидетельством 
осуществленной хозяйственной опера-
ции. Без документа не может быть про-
изведена ни одна запись на бухгалтер-
ских счетах.

Документы обеспечивают досто-
верность и точность данных всех видов 
хозяйственного учета, а также являют-
ся основным источником информации 
о хозяйственных процессах, которые 
происходят на предприятии. С помо-
щью документов проверяется правиль-
ность, целесообразность и законность 
осуществленных хозяйственных опе-

раций, проводится всесторонний ана-
лиз хозяйственной деятельности. Они 
служат целям оперативного производ-
ства, способствуют осуществлению 
планирования деятельности органи-
зации, являются основанием для фор-
мирования бухгалтерской отчетности 
субъекта, который хозяйствует, и дан-
ных о его финансовом состоянии. При 
этом, как было указано выше, докумен-
ты выступают в качестве источника до-
казательств в уголовном процессе.

В хозяйственно-финансовой дея-
тельности предприятий учетные до-
кументы содержат информацию не 
только экономическую (наблюдение, 
регистрация операций), но и юридиче-
скую, которая выражается в достовер-
ности сведений об осуществленных 
хозяйственных операциях. Причем, 
учитывая активное внедрение в жиз-
недеятельность общества инноваци-
онных информационных технологий, 
неправильно считать неотъемлемым 
свойством документа как способа за-
крепления информации лишь письмен-
ную его форму. Формирование систе-
мы доказательств в уголовных делах 
о преступлениях в сфере экономики 
обусловлено знанием специфики сбо-
ра, проверки, исследования и оценки 
бухгалтерских документов. Такие до-
кументы, во-первых, могут быть изло-
жены на любом носителе информации 
в рукописном, электронном и другом 
виде и удостоверены соответствую-
щими юридическими и физическими 
лицами; во-вторых, должны свидетель-
ствовать об обстоятельствах, которые 
имеют значение для уголовного дела и 
подлежат доказыванию в процессе рас-
следования.

Как эффективный следовоспри-
нимающий материал, который имеет 
большое значение как источник до-
казательств во время расследования 
разнообразных преступлений в сфере 
экономики, А. Волобуев выделяет не-
сколько групп документов, которые 
используются в качестве источников 
доказательств: 1) документы, которые 
определяют экономическую структу-
ру, организационно-правовой статус 
предприятия и состояние финансового 
контроля; 2) документы, которые сви-
детельствуют о занятии определенным 
видом предпринимательской деятель-
ности; 3) документы бухгалтерско-
го учета и отчетности; 4) документы 
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статистического учета и отчетности; 
5) документы оперативного учета и 
отчетности; 6) документы автоматизи-
рованного рабочего места (АРМ) бух-
галтера, экономиста, плановика, ана-
литика; 7) банковские документы; 8) 
кассовые документы; 9) подделанные 
(фальсифицированные) документы; 
10) рабочие записи должностных лиц 
и служащих, содержание которых име-
ет значение для уголовного дела; 11) 
магнитные носители информации; 12) 
электронные копии письменных доку-
ментов и другая электронная информа-
ция [9, с. 96-98]. Приведенные группы 
документов определены по разным ос-
нованиям (характер зафиксированной 
информации, достоверность информа-
ции, природа материального носителя 
информации).

В аспекте исследования документов, 
которые чаще всего подделываются и 
используются в качестве средства совер-
шения преступлений, А. Волобуев с кри-
миналистической точки зрения в основу 
классификации документов положил 
функциональное назначение документа, 
форму носителя информации, качествен-
ные признаки документа [9, с. 46].

Производственная деятельность 
субъекта предпринимательства опре-
деляется достаточно сложным процес-
сом документального отражения осу-
ществляемых хозяйственных операций 
именно потому, что производство то-
варной продукции, работ, услуг нуж-
дается во времени, когда используется 
широкий круг средств, и т. п.

С криминалистической точки зре-
ния документальные носители эконо-
мической информации рассматрива-
ются как источник доказательств при 
расследовании преступлений в сфере 
экономики.

Как основные источники крими-
налистически значимой информации 
при расследовании преступлений в 
сфере экономики выступают докумен-
ты, которые отображают хозяйствен-
ные операции субъекта предпринима-
тельской деятельности. Относительно 
классификации основных источников 
криминалистически значимой инфор-
мации о преступлениях в сфере эко-
номики, которые требуют применения 
специальных бухгалтерских знаний, 
ее возможно представить пятью груп-
пами: 1) организационно-распоряди-
тельные документы; 2) информаци-

онно-справочные документы; 3) доку-
менты оперативного и бухгалтерского 
(аналитического и синтетического) 
учета; 4) документы отчетности; 5) 
документы неофициального учета 
(черновые записи).

Выводы. С криминалистической 
точки зрения документальные носите-
ли экономической информации рассма-
триваются как источник доказательств 
при расследовании преступлений в 
сфере экономики. В хозяйственно-фи-
нансовой деятельности предприятий 
учетные документы содержат инфор-
мацию не только экономическую (на-
блюдение, регистрация операций), но 
и юридическую, которая выражается 
в достоверности сведений об осущест-
вленных хозяйственных операциях. 
Формирование системы доказательств 
в уголовных делах о преступлениях в 
сфере экономики обусловлено знанием 
специфики сбора, проверки, исследо-
вания и оценки бухгалтерских доку-
ментов.
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Summary
The system of sources of civil law of Ukraine is analysed in the article, both from the point of view of researchers of range of problems 

and points of view of current civil legislation. Paid attention to that permission of question about the sources of civil law and their system 
straight depends on the decision of question about nature of right and his obligatoryness of force. A conclusion is reasonable about 
influence of type of understanding of law on the system of sources of civil law. Drawn conclusion about conservatism of sense of justice 
of Ukrainian society and about the set tendencies of abandonment from positivism approach in scientific literature to the sources of right, 
and civil law in particular. At the same time, in spite of proclamation of principle of supremacy of right effective application of certain 
source of civil law, regardless of confession of him such in a doctrine, fixing depends on his formal in a positive legislation.

Key words: sources of law, system of civil legislation, understanding of law, doctrine, positivism, legal naturalism, judicial practice.

Аннотация
В статье анализируется система источников гражданского права Украины, как с точки зрения исследователей проблемати-

ки, так и с точки зрения действующего гражданского законодательства.
Обращено внимание на то, что разрешение вопроса об источниках гражданского права и их системы напрямую зависит от 

решения вопроса о природе права и его обязывающей силы. Обоснован вывод о влиянии типа правопонимания на систему ис-
точников гражданского права. Сделан вывод о консерватизме правосознания украинского общества и о наметившихся тенденци-
ях отказа от позитивистского подхода в научной литературе к источникам права, и гражданского права в частности. Вместе с тем, 
несмотря на провозглашение принципа верховенства права, эффективное применение конкретного источника гражданского пра-
ва, независимо от признания его таковым в доктрине, зависит от его формального закрепление в позитивном законодательстве.
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Постановка проблемы. Со-
держание и форма права не 

являются результатом произвольного 
конструирования законодателя. Их 
первопричины заложены в системе 
общественных отношений, исключа-
ющей монизм источника и предопре-
деляющей многообразие форм внеш-
него выражения права. Вследствие 
коренных изменений, имевших место 
в начале 90-х годов XX ст., в Украине 
формируются принципиально новые 
подходы к правовому регулирова-
нию общественных отношений. Пра-
во формируется различными путями 
на базе социальных норм, установ-
ленных гражданским обществом, со-
циальными группами, государством. 
Этот процесс и даже его отдельные 
элементы во все времена оценивал-
ся по-разному, а научные дискуссии 
относительно происхождения права, 
его природы и системы источников 
длятся и до сегодняшнего времени. 
С принятием Гражданского кодекса 
Украины регламентация граждан-
ских отношений стала более цельной 
и последовательной. В отличие от 
советского периода, когда традици-
онными источниками гражданского 
права считались закон, а затем закон 
и подзаконные нормативные акты, 
т.е. вопрос источников гражданского 

права сводился к источникам законо-
дательства, достижения науки граж-
данского права и уровень развития 
общественных отношений позволи-
ли разработчикам Гражданского ко-
декса Украины отнести к источникам 
гражданского права нормы междуна-
родных договоров, обычай, анало-
гию права, договор. Однако если все 
они получили соответствующее за-
конодательное «подтверждение», то 
признание других, например, судеб-
ного прецедента, судебной практи-
ки, доктрины в качестве источников 
гражданского права до сих пор оста-
ется дискуссионным вопросом.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается как отсутстви-
ем специализированных исследова-
ний проблематики, выполненных в 
условиях независимости Украины, 
так и необходимостью существен-
ного обновления доктрины источ-
ников гражданского права Украины 
для приведения ее в соответствие с 
реально существующими регулято-
рами гражданских отношений.

Состояние исследования. От-
дельные источники права исследо-
вались с позиции теории государства 
и права Н.Е. Толкачевой («Звичаєве 
право»), С.В. Мисевич («Джерела 
канонічного права»), И.М. Овчарен-

ко («Закон в системі джерел (форм) 
права та їх класифікація»), М.О. То-
машевской («Корпоративні акти в 
системі джерел права»).

В отечественной юриспруден-
ции специальные научные труды по 
тематике источников гражданского 
права отсутствуют. Определенным 
исключением следует признать дис-
сертационное исследование С.А. По-
гребного, который в связи с избран-
ной им проблематикой исследовал 
гражданско-правовой договор как 
источник гражданского права Украи-
ны [11]; коллективную монографию 
«Цивільне право України: традиції 
і новації» (Одесса, 2010) в которой 
В.В. Дудченко с учетом достижений 
теории, разделяя в целом позицию 
Е.О. Харитонова, предложила соб-
ственное видение проблемы источ-
ников гражданского права Украины 
[4]. Кроме того, в 1959 году Иваном 
Борисовичем Новицким на базе со-
ветского гражданского права, до его 
второй кодификации, была подготов-
лена монография «Источники совет-
ского гражданского права». И хотя 
она была выполнена в принципиаль-
но иных социально-экономических, 
политических условиях с учетом 
господствующей идеологии того 
времени, ее результаты могут быть 
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полезными не только в сравнитель-
ном аспекте, но и могут стать базой 
для изучения исторических предпо-
сылок формирования современной 
практики толкования и применения 
действующего гражданского законо-
дательства. Следует отметить, что 
такой «вакуум» характерен не только 
для советского периода. Если обра-
титься к дореволюционной цивили-
стике, то и там изучение источников 
гражданского права осуществлялось 
в пределах соответствующих курсов 
по гражданскому праву [9; 2; 14; 1; 
21]. Исключением стала опублико-
ванная вступительная лекция Л. Кас-
со, прочитанная им в Московском 
Университете 17 января в 1900 году. 
Конечно вопросы источников права 
возникали и во время проведения ко-
дификационных работ, однако реша-
лись они в соответствии с традици-
ей, господствовавшей на тот момент 
в доктрине, с учетом идеологических 
концептуальных принципов, харак-
терных для общества [15; 10; 8].

Целью и задачей статьи явля-
ется определение тенденций в раз-
витии системы источников граждан-
ского права Украины, а также фак-
торов, препятствующих развитию 
доктрины источников гражданского 
права Украины.

Методологической базой прово-
димого исследования будет два наи-
более широко используемых подхода 
к исследованию проблемы источни-
ков права – позитивизм и юридиче-
ский натурализм. Отдельно следует 
отметить, что во время проводимого 
исследования были учтены не только 
теоретические достижения иссле-
дования Л.А. Корчевной («Пробле-
ма різноджерельного права: досвід 
порівняльного-правознавства» , 
2005), Р.Б. Тополевського («Системні 
зв’язки юридичних джерел права», 
2004) и Н.М. Пархоменко («Дже-
рела права: проблеми теорії та 
методології», 2009), но и отдельные 
методологические подходы, предло-
женные этими учеными для исследо-
вания проблематики. При исследова-
нии доминирующим методом являет-
ся диалектический метод с системно 
функциональным подходом к иссле-
дованию, а также метод историзма.

Изложение основного мате-
рила. Как правильно отмечалось 

в литературе, вопрос источников 
гражданского права – это вопрос о 
начале всего гражданского права. 
Перед юристом, который рассуждает 
о праве, всегда появляется главный 
вопрос: что является основанием 
обязывающей силы действующего 
права, в чем заключается действен-
ность права и какие критерии такой 
действенности? Это и есть проблема 
источников права. Данная проблема 
является важнейшей для всего юри-
дического знания; это главный объ-
ект теории государства и права, во-
круг которого концентрируются все 
другие темы этой дисциплины [4, 
с. 135]. Одним из объяснений такой 
ситуации является то, что проблема-
тика источников гражданского права 
не существует сама по себе, а зави-
сит определенным образом от дости-
жений теории государства и права. 
Невзирая на то, что исследование 
права осуществлялось выдающи-
мися исследователями разных эпох, 
окончательного разрешения она не 
получила. Более того, в зависимости 
от понимания сущности права из-
меняется система источников права, 
из-за чего построение системы ис-
точников права становится не менее 
проблематичным, чем определение 
самого права.

Многообразие форм проявления 
права в социальной практике не по-
зволяет прийти к единственному 
заключению относительно его со-
держания. Проанализировав разные 
подходы к проблеме понимания ис-
точника права и, в частности, ис-
точника гражданского права в Рос-
сии, а также в зарубежной цивили-
стической доктрине, М.Н. Семякин 
отмечал следующее. Во-первых, 
понимание категории «источник» 
с философских позиций имеет до-
статочно существенную специфику, 
которая почему-то не принимается 
во внимание. Во-вторых, категория 
«источник права» может исследо-
ваться и в специально-юридическом 
аспекте, в рамках которого необ-
ходимо различать «истоки» права, 
− как те внешние факторы и обсто-
ятельства (экономические, полити-
ческие и др.), влияющие на форми-
рование права (иногда фактически 
обусловливая его), и «источники» 
права, − как совокупность законо-

дательных и других нормативных 
правовых актов и некоторых других 
правовых конструкций, с помощью 
которых в систему права вводятся 
новые нормы, изменяются, допол-
няются действующие, отменяются 
устаревшие и т. д. В-третьих, в рам-
ках специально-юридического под-
хода следует также различать такие 
категории, как «источники права» и 
«формы права». В-четвертых, то, что 
в цивилистической доктрине, как до-
революционного периода, так и со-
временной, источник гражданского 
права воспринимается, главным об-
разом, через категорию нормативных 
правовых актов, полностью законо-
мерно, потому что в основе этого ле-
жит догматическое (позитивное) по-
нимание самого гражданского права 
как системы юридических норм, 
регулирующих соответствующие 
общественные отношения. В-пятых, 
понимание источника гражданско-
го права с формально-юридических 
(нормативистских) позиций позволя-
ет концентрировать внимание иссле-
дователей на внутренних средствах 
(способах) организации гражданско-
правовой материи, а также на тех 
формах права, которые выражают 
ее внешне и добавляют ей юридиче-
скую силу. Формально-юридическое 
(нормативистское) понимание источ-
ника гражданского права характери-
зуется, безусловно, большей фор-
мальной определенностью, а из-за 
этого и большей связью с практикой 
и своей значимостью по сравнению с 
другими видами и представлениями 
об источнике права, что и обуслав-
ливает популярность среди исследо-
вателей данного подхода. В-шестых, 
формально-юридические источники 
права в виде законов, декретов, уста-
вов и других нормативных правовых 
актов характеризуются и такой осо-
бенностью, как то, что они неред-
ко выходят за рамки национальной 
правовой системы отдельной страны 
и «обслуживают» разные правовые 
семьи [13, с. 30].

Как отмечает М.Н. Семякин, если 
в теоретической науке на сегодняш-
ний день сформировался целый ряд 
соответствующих концепций в рам-
ках проблемы правопонимания, то 
цивилистическая доктрина харак-
теризуется намного большим един-
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ством во взглядах ученых по данной 
проблематике. Больше того, боль-
шинство исследователей-цивилистов 
однозначно придерживается норма-
тивной концепции (юридического 
позитивизма) в понимании катего-
рии гражданского права [13, с. 9-10].

Действительно, в украинской ли-
тературе обращалось внимание на 
то, что в массовом общественном 
сознании Украины продолжают до-
минировать представления о праве 
как орудии политики, инструменте 
принуждения, возведенной в закон 
воле, если и не какого-то отдельно-
го господствующего класса, то по 
крайней мере господствующей части 
общества [5, с. 29]. Невзирая на то, 
что с момента публикации этого те-
зиса прошло 16 лет, состояние укра-
инской цивилистической доктри-
ны в части понимания источников 
гражданского права существенно не 
изменилось. Вместе с тем последо-
вательная реализация конституци-
онных положений, закрепляющих 
нормы естественного права и прин-
цип верховенства права, обуслав-
ливает необходимость пересмотра 
доктринального и законодательно-
го подходов к системе источников 
гражданского права и существенно-
го корректирования гражданского и 
процессуального законодательства 
Украины. Формальное закрепление 
(в значении санкционирования госу-
дарством на уровне закона) остается 
главным признаком источника граж-
данского права, которое обеспечива-
ет его применение в практической 
деятельности. Поэтому позиция рос-
сийских исследователей становится 
абсолютно понятной не только с точ-
ки зрения традиции, но и с точки зре-
ния потребностей правоприменения.

Исходя из исследованных изме-
нений в правопонимании и отдавая 
дань традиции, М.Н. Семякин от-
мечает, что, во-первых, категорию 
гражданского права можно понимать 
(и большинство исследователей так 
и понимают) в традиционном, узко-
специальном (догматическом) зна-
чении как совокупность одноимен-
ных норм, регулирующих соответ-
ствующие отношения. Во-вторых, 
гражданское право может быть ин-
терпретировано и с более широких 
позиций, включая в это понятие, 

кроме названных норм, также такие: 
а) важнейшие естественно-правовые 
принципы (идеи), однако только те 
из них, которые прямо закреплены 
в гражданском законодательстве; б) 
общепризнанные международные 
нормы и принципы; в) обычаи де-
лового оборота и деловые обычаи. 
В-третьих, в системе гражданского 
права, которое понимается в широ-
ком значении, можно выделить не-
сколько структурных уровней функ-
ционирования ее элементов. Первый 
уровень – это нормы, в которых за-
креплены естественно-правовые 
принципы (идеи), и общепризнанные 
международные нормы и принципы. 
На второй иерархической ступени 
находятся гражданско-правовые по-
ложения, закрепленные в Конститу-
ции РФ. Третий уровень – это сово-
купность норм и положений, закре-
пленных в Гражданском кодексе РФ. 
На четвертом месте находятся граж-
данско-правовые нормы и правила, 
закрепленные в других нормативных 
правовых актах (указах Президен-
та, постановлениях Правительства 
и др.). И, наконец, пятую ступень в 
иерархии системы норм гражданско-
го права занимают диспозитивные 
нормы права, а также нормы, вы-
раженные в форме обычаев делово-
го оборота, деловых обычаев [13, с. 
17-18]. Вместе с тем исследователь 
подчеркивал, что нормативистский 
подход не отвечает современной тен-
денции расширения круга источни-
ков права, усилению их роли, а также 
фактически сложившейся правопри-
менительной и другой юридической 
практике [13, с. 33].

Следует отметить, что в украин-
ской литературе в свое время был 
предложен иной подход к построе-
нию системы источников граждан-
ского права Украины – естественно-
правовой. Так, согласно естествен-
ному или неотчуждаемому праву и 
общественному договору человек 
наделен юрисдикцией от природы, 
она является частным законодателем, 
потому именно в идее естественной 
или частной юрисдикции теория ис-
точников права находит свое обосно-
вание. Центральным пунктом любой 
обновленной естественно-право-
вой доктрины является стремление 
к справедливости, находящей свое 

выражение в наделении всех лю-
дей равными правами и свободами, 
в том числе для защиты своих прав 
и свобод [6, с. 10]. Е.О. Харитонов, 
исходя из необходимости разли-
чать кроме источников гражданско-
го права также источники частного 
права [3, с. 5-8], исследовал систе-
му источников гражданского права 
как отражение источников частного 
права на национальном уровне [16, 
с. 8]. К этому следует добавить, что 
как частное, так и публичное право, 
имеют предметом регулирования не 
только отношения между субъектами 
права внутри государства, но также 
и межгосударственные отношения, 
будучи по своей природе наднацио-
нальной системой права. В совокуп-
ности они создают единую общую 
систему права, которая является со-
ставной частью цивилизации (куль-
туры). При этом частное право как 
наднациональная система права име-
ет основой так называемые общече-
ловеческие, гуманитарные ценности, 
воплощенные в нормах естественно-
го права, морально-этических, фило-
софских, религиозных и др. убежде-
ниях. На основе такого понимания 
сути частного и публичного права 
можно определить их взаимоотно-
шение с национальными отраслями 
права.

Исследуя источники частного 
права, Е.О. Харитонов прежде всего 
отмечает, что частное право являет-
ся наднациональной системой права, 
основой которой выступают так на-
зываемые «общечеловеческие цен-
ности», а главным его источником 
являются нормы естественного пра-
ва, создавая своеобразный правовой 
фундамент. Эти нормы охватывают 
естественные, неотъемлемые права 
человека. В частности, они зафикси-
рованы в Декларации ООН по правам 
человека в 1948 году, Европейской 
конвенции о защите прав человека 
и других международных соглаше-
ниях. Е.О. Харитонов отмечает, что 
данные права не потому относятся к 
источникам (нормам) частного пра-
ва, что закреплены в международно-
правовых актах, а наоборот, тот факт, 
что они являются неотъемлемыми 
естественными правами человека, 
обусловил необходимость создания 
соответствующих актов [17, с. 8]. 
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Другим источником частного пра-
ва являются нормы национальных 
систем права. В каждой стране (у 
каждой цивилизации, этноса и др.) 
существуют свои взгляды на харак-
тер положения индивида, отдельной 
личности в обществе, возможность 
и порядок защиты его прав. Хотя эти 
нормы основаны на определенных 
общих представлениях о свободе ин-
дивида, но, будучи пропущенными 
через специфическое (националь-
ное) сознание, они приобретают со-
ответствующую идеологическую 
расцветку, оттенки, и с помощью 
коллизионных норм оказывают вли-
яние на содержание частного пра-
ва. Наконец, еще одним источником 
частного права являются междуна-
родно-правовые соглашения по во-
просам правового положения част-
ных лиц. При этом принимаются во 
внимание национальные традиции 
права, и в результате определенного 
компромисса между ними создаются 
нормы нового качества. Источником 
частного права как категории, имма-
нентно свойственной европейским 
цивилизациям, является Римское 
частное право, которое служит свое-
образным эталоном европейских си-
стем частного права [18, с. 65].

Следует отметить, что такой по-
ход к системе источников граждан-
ского права в момент его опублико-
вания значительной поддержки не 
получил, что является вполне есте-
ственным в связи с доминировани-
ем позитивистского подхода к про-
блематике. Вместе с тем результаты 
исследования системы источников 
гражданского права напрямую зави-
сят от понимания права, то есть типа 
правопонимания исследователя. У 
сторонников естественно-право-
вой концепции имеется одно пред-
ставление о содержании и форме 
существования права, у нормативи-
стов – другое, у сторонников инте-
грального подхода к праву – третье 
и т. д. Таким образом, тип правопо-
нимания непосредственно влияет на 
построение иерархической системы, 
которой является система источни-
ков гражданского права, и на вклю-
чение/исключение из нее отдельных 
источников в рамках конкретной 
правовой системы. Невзирая на то, 
что источник происхождения права 

воспринимается исследователями 
по-разному, в большинстве случаев 
для всех них общей является харак-
теристика права как системы обще-
обязательных правил поведения, 
объективизирующихся в доступных 
для восприятия источниках. Таким 
образом, формальное закрепление 
(в значении санкционирования госу-
дарством на уровне закона) источни-
ка права остается главным призна-
ком источника гражданского права, 
обеспечивающим его применение в 
практической деятельности. Вместе 
с тем даже основной текст граждан-
ского закона (Главы 1, раздела 1 ГК 
Украины) уже в 2004 году позволял 
сделать вывод, что к источникам 
гражданского права его разработчи-
ки относят акты гражданского за-
конодательства (ст. 4 ГК Украины), 
обычай (ст. 7 ГК Украины), аналогию 
(ст. 8 ГК Украины), международные 
договоры (ст. 10 ГК Украины). Вме-
сте с тем, если речь идет о системе 
источников гражданского права, то 
в современной учебной литературе 
этот вопрос традиционно сводится 
к рассмотрению системы законода-
тельства, с поправкой на дуализм 
права [20]. Кроме общепризнанно-
го источника гражданского права в 
виде законодательства, к источникам 
гражданского права относят между-
народные договоры, а к источникам 
договорного права – коллизионные 
нормы и обычаи, договор, судебную 
практику, уставы юридических лиц 
[19, с. 105-119]. Проблема источ-
ников гражданского права Украины 
рассматривается через призму ис-
точников Гражданского кодекса [12]. 
И лишь в последних исследованиях 
была предпринята попытка предста-
вить систему источников граждан-
ского права. В.В. Дудченко предла-
гает признавать источниками права 
обычай, общие принципы права, 
доктрину, международные договоры, 
гражданское законодательство, су-
дебную практику [4, с. 143-159]. По 
мнению Р.А. Майданника, систему 
источников гражданского права со-
ставляют: 1) законодательство (нор-
мативно-правовые акты); 2) между-
народные договоры; 3) правовые 
обычаи, в том числе обычаи делово-
го оборота; 4) судебный прецедент, 
в случаях, прямо предусмотренных 

законом; 5) принципы права [7, с. 
330]. Таким образом, среди ученых-
цивилистов наметилась тенденция 
к расширению перечня источников 
гражданского права Украины.

Выводы. Проведенное исследо-
вание позволяет сделать вывод, что 
изменения в восприятии системы ис-
точников гражданского права Укра-
ины начались только в последние 
годы. До этого доминирующим под-
ходом к проблеме системы источни-
ков гражданского права был позити-
вистский подход, а основным источ-
ником гражданского права признава-
лось гражданское законодательство.

Уровень развития правопонима-
ния и концептуальный подход к пра-
ву может как сдерживать, так и уско-
рять процессы адаптации системы 
источников гражданского права к по-
требностям юридической практики.

По нашему мнению, система ис-
точников гражданского права Украи-
ны включает формально закреплен-
ные и незакрепленные источники. В 
условиях признания и закрепления 
принципа верховенства права дей-
ственность (степень влияния) источ-
ников гражданского права не зависит 
от их формального закрепления в ка-
честве нормативного источника, од-
нако существенно усложняет их при-
менение, поскольку современный 
правоприменительный механизм 
рассчитан исключительно на норма-
тивные регуляторы.

Несмотря на провозглашение 
верховенства права как ориентира 
для правоприменителей в судебной 
практике и антропогенеза в науке, 
установление жесткой процессу-
альной формы судебной защиты на 
фоне доминирующего в сознание 
правоприменителей позитивизма 
обуславливает необходимость фор-
мализации источников права в укра-
инской правовой традиции. При та-
кой ситуации любой источник права 
должен быть не только признаваем 
в доктрине, но и быть поименован в 
таком качестве в пределах позитив-
ного законодательства и процессу-
альной формы.

Консерватизм цивилистической 
доктрины и судебной практики в ча-
сти системы источников гражданско-
го права приводит к усложненному 
постпозитивистскому восприятию 
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реально существующих явлений в 
правоприменении и разрыву между 
теорией и судебной практикой.
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Summary
This paper discusses the subject of a new science – legal globalistics as interdisciplinary legal knowledge system. It was determined 

that one of the areas of subject’s research priority is globalization issues of the day and their legal solutions. The main among these 
problems, namely the crisis of sovereignty of nation-states devoted special attention paid attention to its ontological essence and 
possibility of legal resolution. We’re focused on the idea of legal realism, institutionalism and systemic- functional approach to the 
interpretation of the problem of the crisis of sovereignty.
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Аннотация
В статье рассматривается вопрос сущности предмета новой науки – правовой глобалистики как междисциплинарной 

юридической системы знаний. Определено, что одним из приоритетных направлений исследования ее предмета являются 
глобализационные проблемы современности и их правовое решение. Основной среди этих проблем, а именно кризису су-
веренитета национальных государств, посвящено особое внимание, обращено внимание на его онтологическую сущность и 
возможности правового решения. Автор сосредоточивается на идеях юридического реализма, институционализма и систем-
но-функциональном подходе в толковании проблемы кризиса суверенитета.

Ключевые слова: правовая глобалистика, глобализация, кризис суверенитета, глобализационные проблемы.

Foreword. Globalization changes 
in the broad sense lead to a sharp 

complication of internal and external 
relations, legal and social transformation. 
There are modernist communications, 
integrated legal dependences changing 
international, interstate, social and individual 
relations between subjects of law. In this 
regard, the urgent problem of our time is to 
understand the nature of legal globalization, 
establishment of internal vectors impact 
of national and international law in terms 
of global changes, the level of influence 
the legal system of a particular state and 
determine positively useful and deviant 
consequences of globalization progressive 
development.

The task of this scientific article is 
a crisis of state sovereignty as a subject of 
legal globalistics research.

Body. Jurisprudence regulates present 
social and legal realities and provides 
prognostic feature of future regulation. 
Law science includes a system of learning 
that is not absolutely constant on the 
current development of understanding 
of law and state methodology formed a 
separate interdisciplinary jurisprudence 
– legal globalistics. The main subject of 
this science performs legal globalization, 
which contemporaries defined as «the 
process of creating a new, global system 
of legal norms that organize and provide 
global intergovernmental cooperation 
in various fields of modern life, during 
which international law, domestic law, and 

international economic associations law 
detected in a state close interdependence» 
[1, p. 4].

However, the subject of legal 
globalistics, in our opinion, is not only legal 
globalization, but also the global legal issues 
that it spawned.

The first most important legal issue 
has to be addressed to global crisis of state 
sovereignty. This is because the state itself 
is the basis for the legal system, so other 
global issues, such as the transformation 
of the legal system, leveling and other 
anthropological values are due to the crisis 
of the state and its sovereignty. The issue of 
the government sovereignty, the question 
of conceptual rethinking of the concept 
and, consequently, theoretical – practical 
implications for the development of internal 
spaces and the international community, 
is not that relevant as paramount, the core 
of the third millennium. The processes of 
globalization and unification of the political, 
legal and socio-economic organization 
of various social formations, legitimation 
(or delegitimation) of existing state law 
regime of the international community 
contribute to a fundamentally different 
era in the development of nation states, 
different geopolitical matrix evaluation of 
existing problems and threats – on the one 
hand, options and prospects of civilizational 
interaction – on the other.

The crisis of sovereignty as an issue of 
legal globalistics and is issues of sovereignty 
of the government, question of conceptual 

rethinking era is seen by many analysts as 
a «soft parade of sovereignties» gradual 
desovereignty of state legal spaces break 
«national-territorial instincts» of the state, 
suggesting a common (network) managing 
of global processes of «humanitarian 
intervention», standardization of 
economic and political reality. National 
scientific community picked up Henry 
Kissinger statement that the current global 
developments indicate the «death» of the 
Westphalian system and the meaninglessness 
of all ideas of state sovereignty and the idea 
of cultural development. If we talk about 
sovereignty today, it is only in the context 
of a united, global sovereignty, involving the 
integration of different states in some single 
network entity, a qualitatively new form of 
international legal organizations.

Ontological basis of this process is that 
in the period of post cold institutions of the 
global economy, international organizations 
and regimes have restricted independent of 
the state. State participation in the global 
economy leads to trade -type state, which 
measures its power share of world economic 
resources, not the size of the territory and 
military power. Commercial state directs 
most of its resources on the development 
and production of new products and 
gaining new positions in the international 
market. Commercial state is interested in 
maintaining economic prosperity in partner 
countries, as it has direct investment in their 
economies. Interdependence of trading 
power is accompanied by state disparities in 
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the degree of economic power. Developing 
countries in the post-industrial basis form 
a closed system, while industrial and pre-
industrial countries are in a position of 
dependence on the system. This is evidenced 
by the closure of trade and investment 
flows within the post-industrial system, its 
increasing resistance to the peripheral crisis 
and the tightening of immigration policy.

Ontological economic constant 
displayed forms new classification and 
typology of existing states. Thus, under 
the new doctrine of international order 
all state – legal organizations should be 
divided into strong and weak. Moreover 
the characteristics of strength and weakness 
do not include traditional assumptions 
regarding front of military, financial, cultural 
power and independence, administrative and 
information stability. It is alleged that weak 
- uncontrolled and incompetent democratic 
government and national culture (closed) 
information interstate systems are a source 
of serious problems («problems of the first 
order»), particularly in developing and 
globalizing.

F. Fukuyama opinion is devoted to the 
idea of global governance and international 
control over intra-governments, quite clearly 
articulates this view, that proves that the post 
cold war «weak state», or, as he calls them 
«state – losers» become significant problem 
for international order. As for these «failures 
of» the concept of «sovereignty», according 
to F. Fukuyama, «becomes a fiction or a bad 
joke» because weak institutional structure of 
democratic governance and incompetence 
of these states undermine their sovereignty. 
«This is because the problems that weak 
states pose to themselves and others, 
increasing the likelihood that any of these 
countries in the international system wants 
to intervene in the internal affairs of weaker 
states against their will» [2, p. 152-153]. 
Thus we have the division into weak states 
and mega states performing dominant 
influence on international politics. Specified 
directly violates the principle of equality of 
states mentioned in the UN charter.

The UN system is designed to support 
the international relations between sovereign 
states through democratic compromise 
of equal representation of states in the 
General Assembly, openly and collectively 
regulating international life. The UN charter 
states the principle of equality of states, but 
actually gives the right of veto to the five 
great powers, placing them in a row of mega 
national countries. Despite these limitations 

and the difficult procedure UN is a 
effective international organization. It gives 
alternative principles of global governance 
over traditional geopolitics. They are 
based on collective decision-making 
by governments and non-governmental 
organizations and the goal – a consensual 
solution of international problems. The UN 
system needs serious reform to become more 
effective and legitimate. The UN charter 
contains prerequisites reforms; it is still an 
expression of unresolved conflict between 
two alternative principles of international 
coexistence.

Questions regarding the current reform 
of the UN system are consistent empirical 
fact, its transformation will occur, but there 
is no clear definition of the direction of 
change. One suggestion is the creation of 
the Global Civil Society Forum voting on 
certain political issues for transnational 
actors – apart from the nation state, the other 
is to establish the Assembly of Peoples of the 
world, elected together with the UN General 
Assembly Security Council. The benefits 
of these proposals – the development of 
identity in non-national states, the spread 
of democratic voting procedures (elections 
to the Assembly of Peoples of the world) in 
countries with authoritarian regimes [3, p. 
278-279] and overcoming the separation on 
«weak» and «mega states».

Representatives of legal realism and 
institutionalism from opposite positions 
estimate the impact of globalization on the 
nation-state activities.

Radical position is occupied by 
institutionalists. They forecast the 
replacement of the nation-state by 
transnational institutions of globalized 
world. K. Ohmae argues that in a globalized 
word – nation state becomes «a nostalgic 
feature» [4, p. 12]. According to W. Reinicke, 
«Globalization challenges the sovereignty of 
the nation state» [5, p. 129]. Dominance in 
the global political and legal environment 
of international organizations and regimes, 
internatoinalisation of standards by local 
civil societies – lead to the erosion of state 
sovereignty.

Realists believe that in a globalized 
world, the government continues to pursue 
its own interests. «In international politics, − 
says N. Spykman, − all forms of violence are 
allowed, including a devastating war. This 
means that the struggle for power is identical 
to the struggle for survival, and the main 
task of domestic and foreign public policy 
is to strengthen positions of authorities. 

Everything else is secondary» [6, p. 18]. 
According to J. Donnelly, in a globalized 
world there is no world government that 
would rule the actions of nations in the 
international arena. To survive in this arena, 
the government should pursue their own 
interests and no one else [7, p. 12]. Realists 
deny the impact of globalization on the 
change in the functional properties of the 
state.

Native scientist D. Podyachev notes 
that «state remains the only internationally 
recognized structure of political association» 
[8, c. 4], while continuing assertion that 
«the development of modern nation-state 
always seeks a compromise between 
the need to follow the values of freedom 
and democratic coexistence for all the 
cultural and ethnic groups – in fact, the 
rules of time making up her challenge and 
significance principles that shape her face 
as a nation» [8, p. 9]. Nation state remains 
a major participant in the global system 
of relations and international institutions 
to express their will. Thus, T. Lowy lists 
the eight features that, according to his 
research, state requires: Conquest – ensuring 
law and order, to guarantee ownership, 
supervision of compliance with contracts, 
creating conditions for the exchange, 
creating opportunities for the transfer of 
state property in private hands, ensuring 
excess social capital, creating conditions to 
meet the needs of the workplace, ensuring 
allocation of responsibility for property 
damage, measures to provide compensation 
for property damage, measures aimed for 
reducing risk in the community. According to 
T. Lowy this list is not a simple enumeration. 
This is agenda for researchers who study 
how the past and future, namely the era of 
globalization of capitalism [9, p. 113].

Overcoming the extremes of the 
ideological orientation realists and 
institutionalists serves as a system – 
functional approach that focuses on the 
study of the processes of adaptation to 
the challenges in globalised world. In the 
category of the crisis of sovereignty is 
another problematic issue – overcoming 
of national and global ideological basis of 
state building. Globalism is interpreted as 
a tendency to spread cultural indifferent 
international standard, the global outlook, 
global network and consciousness of 
having «their darker sides and generate 
its own antithesis – the ideology and 
antiglobalisation movement». In this case 
we mean the humanitarian, economic, 
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political and legal unification of the existing 
state-legal spaces in accordance to certain 
«standardized» ideals and principles.

Conclusions. The process of rethinking 
the «sovereignty» category is natural and 
very obvious result of formation of a new 
phase of internationalization – global 
universe. Solving the crisis of national 
sovereignty as the pragmatic and empirically 
dominant is the prerogative of the scientific 
and practical nation and lawmaking.
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Summary
In the article the theoretical research is identified characteristics, major trends in the 

economic doctrine of Germany. In the context of European integration voted an actual 
problem of harmonisation of the economic right of Ukraine to the right of EU taking 
into account experience of Germany. In article the basic concept of legal regulation of 
economic activities in Germany are considered. It is offered to exercise a number of 
conceptual positions of the German right in the theory of the economic right of Ukraine.

Key words: Federal Republic of Germany; the German concept of legal regulation 
of economy; an economic constitutional law of Germany; economic administrative law 
of Germany.

Аннотация
В статье определены тенденции развития хозяйственно-правовой доктрины 

ФРГ на современном этапе. В контексте европейской интеграции рассмотрены во-
просы научной системы хозяйственного права ФРГ. Определены концептуальные 
положения публичного и частного хозяйственного права ФРГ. Определены клю-
чевые моменты использования опыта ФРГ для совершенствования методологии 
правового регулирования хозяйственной деятельности в Украине.

Ключевые слова: Федеративная Республика Германия, правовое регулирова-
ние, хозяйственная деятельность, система хозяйственного права ФРГ, публичное 
хозяйственное право, частное хозяйственное право, хозяйственное конституцион-
ное право ФРГ, хозяйственное административное право ФРГ.

Постановка проблемы. Мо-
дернизация хозяйственного 

законодательства Украины в контексте 
международной интеграции предполага-
ет гармонизацию национального законо-
дательства с законодательством ЕС. Док-
трина хозяйственного права ФРГ имеет 
свою неповторимую, отличную от других 
правовых теорий конструкцию, свои осо-
бенности и тенденции развития. Общеиз-
вестно, что Германия относится к числу 
стран, где наиболее полно и гармонично 
сочетается хозяйственно-правовая теория 
и практика государственного управления 
и при этом наблюдается устойчивая дина-
мика развития отрасли.

Актуальность темы исследования. 
Актуальность опыта Германии относи-
тельно правового регулирования эконо-
мики для Украины является чрезвычайно 
высокой, поскольку в настоящее время 
нет ни одной работы, в которой бы ком-
плексно исследовалось хозяйственное 
право Германии в целом, а не отдельные 
его институты и нормы.

Состояние исследования. Вопросы 
хозяйственно-правовой доктрины евро-
пейских государств рассматривались в 

работах таких признанных украинских 
ученых-правоведов, как В.К. Мамутова 
[1], Е.Р. Кибенко [2] и др. В Германии при-
знаны следующие ученые, которые зани-
маются исследованием проблем правово-
го регулирования экономики: Рольф Што-
бер [3], Вернер Фротчер [4], Юрген Пелка 
[5], Петер Бадура [6], Хедвига Ламуру [7], 
Рольф Поль [7] и др.

Цель и задача статьи. Основной це-
лью данной статьи является определение 
тенденций развития хозяйственного пра-
ва ФРГ на современном этапе. На основе 
проведенного анализа автором поставле-
на задача решения вопроса о возможно-
сти прогнозирования дальнейшего разви-
тия хозяйственного права в Украине.

Изложение основного материала. 
Вопросы адаптации и гармонизации на-
ционального законодательства Украины с 
законодательством стран ЕС, в том числе 
ФРГ, наталкиваются на существенные от-
личия между доктриной хозяйственного 
права ФРГ и Украины. Сложности при 
сравнении с правовой системой Герма-
нии возникают в связи с наличием в ФРГ 
особых отраслей хозяйственного права. 
Хозяйственное право ФРГ в широком 
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смысле представлено отраслями, которые 
отсутствуют как в праве Украины, так и 
в праве других государств. Это такие от-
расли, как хозяйственное конституцион-
ное, хозяйственное административное, 
хозяйственное уголовное [8]. В ФРГ это 
классические отрасли публичного хозяй-
ственного права, цель которых состоит 
в урегулировании правовых отношений 
участников экономического процесса с 
государством, обеспечение экономиче-
ского благосостояния государства, соци-
альной справедливости и общеэкономи-
ческого равновесия. При этом, несмотря 
на глубокие исторические традиции дан-
ных отраслей права, на современном эта-
пе они динамично развиваются.

1. Одной из главных тенденций 
развития хозяйственного права ФРГ 
на современном этапе является уси-
ление ведущей роли хозяйственного 
конституционного права в системе хо-
зяйственного права ФРГ. Хозяйствен-
ное конституционное право ФРГ имеет 
определённые задачи: осуществление 
правового регулирования общественных 
отношений по обеспечению прав и обя-
занностей субъектов хозяйствования при 
реализации публичных потребностей в 
рамках осуществления ними хозяйствен-
ной деятельности. Вторым важнейшим 
заданием хозяйственного конституци-
онного права ФРГ является правовая ох-
рана указанных выше правоотношений. 
Цель хозяйственного конституционного 
права состоит в обеспечении публичных 
потребностей и интересов, закреплении 
хозяйственного правопорядка в экономи-
ке, защите экономических прав и свобод, 
содействии субъектам хозяйствования в 
выполнении ними обязанностей перед 
обществом в пределах хозяйственной де-
ятельности.

Объектом хозяйственного консти-
туционного права ФРГ следует считать 
структурную составляющую единого 
объекта хозяйственного права, в которой 
доминируют публичные потребности и 
интересы, регламентируемые нормами 
Основного закона ФРГ.

Дефиниции «объект хозяйственного 
конституционного права» и «объект хо-
зяйственно-конституционных правоотно-
шений» в ФРГ являются в определённой 
мере идентичными, поскольку нередко 
этими категориями охватываются одни 
и те же объекты правовой действитель-
ности, которые имеют одинаковую сферу 
терминологического применения. Что-

либо, не будучи объектом хозяйственного 
конституционного права, не может быть 
объектом хозяйственно-конституцион-
ных правоотношений.

Предметом хозяйственного конститу-
ционного права являются общественные 
отношения, которые возникают и реали-
зуются в сфере хозяйствования в процес-
се реализации основных прав, определён-
ных Основным законом ФРГ.

2. Второй важной тенденцией раз-
вития хозяйственного права ФРГ 
следует считать закрепление позиций 
хозяйственного административного 
права в регулировании хозяйственной 
деятельности ФРГ.

Главная цель хозяйственного адми-
нистративного права ФРГ – публично-
правовое регулирование экономических 
отношений в пределах управленческой 
деятельности.

Отношения, которые регулируют-
ся хозяйственным административным 
правом ФРГ, имеют собственный, харак-
терный только для них предмет и объект. 
Для хозяйственно-административных 
правоотношений характерно регулятор-
но-функциональное предназначение. От-
ношения, регулируемые хозяйственным 
административным правом, имеют вы-
сокую степень интеграции с отношени-
ями в других отраслях права, в первую 
очередь с хозяйственно-конституцион-
ными правоотношениями. Несмотря на 
то, что хозяйственно-административные 
правоотношения возникают в сфере, 
непосредственно связанной с властно-
управленческой деятельностью в сфе-
ре экономики, в ФРГ они могут иметь 
также и характер услуг, оказываемых 
властными структурами. В отношени-
ях хозяйственного административного 
права ФРГ одной из сторон обязательно 
выступает орган, наделённый властно-
управленческими полномочиями. Как 
отмечалось, кроме признаков властно-
сти, подчинения в хозяйственно-адми-
нистративных отношениях могут быть 
и элементы партнёрства. Однако просле-
живается тенденция признания ведущей 
роли именно регулятивного предназна-
чения этих отношений.

Кроме того, следует подчеркнуть, что 
хозяйственное административное право 
ФРГ имеет стимулирующую направлен-
ность. Составляющей частью теории 
немецкого хозяйственного администра-
тивного права является система мер по 
стимулированию экономики.

Объединение административных и 
собственно хозяйственных норм в адми-
нистративном хозяйственном праве ФРГ 
скреплено, сцементировано именно хо-
зяйственно-правовым характером обще-
ственных отношений.

Предметом хозяйственного админи-
стративного права ФРГ являются обще-
ственные отношения, которые охватывают 
предмет административного и предмет 
хозяйственного права и обеспечивают 
публичные интересы в сфере экономики. 
Иными словами, предмет хозяйственного 
административного права ФРГ гармониче-
ски соединяет хозяйственные правоотно-
шения с административными. Можно кон-
статировать, что предмет хозяйственного 
административного права – это система 
однородных общественных отношений ре-
гулятивного характера, в которых реализу-
ются права и обязанности участников хо-
зяйственно-управленческой деятельности.

Объект хозяйственного администра-
тивного права ФРГ – это совокупность 
общественных потребностей и интересов 
относительно публичного регулирова-
ния экономики, реализация которых обе-
спечивается правовой регламентацией и 
осуществляется посредством властной 
деятельности.

3. Ключевой тенденцией развития 
хозяйственного права ФРГ на совре-
менном этапе следует считать усиление 
публично-правового регулирования 
хозяйственной деятельности.

Прежде всего, эта тенденция выража-
ется в реализации теории общественного 
хозяйственного порядка. Теория обще-
ственного хозяйственного порядка факти-
чески является конструкцией немецкого 
хозяйственного права [9]. Теоретические 
основы хозяйственного права ФРГ име-
ют определённую направленность – до-
стижение высокого уровня обществен-
ного хозяйственного порядка. В праве 
Германии закреплено понятие «обще-
ственное благо», которое отражает цель 
общественного хозяйственного порядка. 
Общественное благо положено в основу 
понятия «всеобщий хозяйственный инте-
рес», который предполагает стремление 
всех к общему добру, благополучию. Эти 
же подходы немецких правоведов нашли 
своё продолжение и в теории хозяйствен-
ного права Украины [10, с. 3]. Однако дан-
ное положение не означает, что роль част-
ного хозяйственного права нивелируется.

Хозяйственно-правовая доктрина 
ФРГ базируется на единстве публичного 
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и частного права. Теоретическое опреде-
ление этих сфер хозяйственно-правового 
порядка является отражением класси-
ческих фундаментальных сфер немец-
кого правового устройства, а именно 
разделения его на публичное и частное 
право. Ключевым положением немецкой 
хозяйственно-правовой доктрины явля-
ется следующее: хозяйственное право 
ФРГ содержит в себе комплексы как пу-
блично-правовых, так и частно-правовых 
норм. Частное хозяйственное право ФРГ 
предназначено сопровождать поведение 
участников хозяйственного процесса при 
оформлении ними правоотношений на 
основе принципов диспозитивности и 
частной (приватной) автономии.

4. Тенденцией развития хозяй-
ственного права в ФРГ является при-
менение европейского подхода к разви-
тию законодательства.

О европейском подходе к развитию 
законодательства в ФРГ писал академик 
В.К. Мамутов [10, с. 8]. Речь идёт не толь-
ко об опыте Германии как примере поло-
жительного развития кодификационных 
процессов. Основы современного хозяй-
ственного права ФРГ берут своё начало 
в правилах больших торговых городов, 
которые в 1861 г. были обобщены и сведе-
ны в Общенемецкое Торговое уложение, 
ставшее предшественником нынешнего 
Торгового уложения. Торговое уложение 
Германии 1897 г. как основной кодифици-
рованный документ в сфере хозяйствен-
ного права действует уже более чем 100 
лет. Германия относится к государствам, 
которые имеют специальное хозяйствен-
ное законодательство. Специальное за-
конодательство по регулированию хозяй-
ственных отношений сформировалось в 
Германии в ХІХ веке. В Германии наряду 
с Гражданским уложением 1896 г. дей-
ствует Торговое уложение 1897 г.

В последнее время значимость Тор-
гового уложения в регулировании хозяй-
ственной деятельности Германии значи-
тельно усилилась. Нормы же Граждан-
ского уложения подлежат субсидиарному 
применению в случаях, если нормы тор-
гового законодательства имеют пробелы 
в сфере своего специального регулиро-
вания. К специальному хозяйственному 
законодательству ФРГ следует отнести 
Закон об акционерных обществах 1965 г., 
Закон об обществах с ограниченной от-
ветственностью 1892 г. (в редакции 1980 
г.), Закон о производственных и хозяй-
ственных кооперативах, Закон о биржах 

1896 г. (в редакции 1908 г), Закон о банках 
1961 г., Закон о ценных бумагах 1937 г., 
Закон о страховом договоре 1908 г., Кон-
курсный устав 1877 г. (в редакции 1898 
г. с последующими изменениями и до-
полнениями), Промысловый устав 1896 
г., Закон о мировых соглашениях 1935 
г., Закон о промысловых образцах 1976 
г., Закон о недобросовестной конкурен-
ции 1909 г., Закон о запрете ограничения 
конкуренции 1957 г. (в редакции 1990 г.), 
Устав железных дорог 1938 г., Закон об ав-
томобильных перевозках 1952 г (в редак-
ции 1983 г.) и другие нормативные акты. 
Особенностью немецкого подхода к раз-
витию хозяйственного законодательства 
является то, что нормы права, просуще-
ствовавшие более столетия, не отбрасы-
ваются бездумно, а переосмысливаются, 
дополняются, модернизируются. Об этом 
свидетельствуют последние дополнения 
к Торговому уложению Германии.

5. Важнейшей тенденцией следует 
считать интернационализацию хозяй-
ственного законодательства ФРГ.

ФРГ имеет большой практический 
опыт адаптации национального хозяй-
ственного законодательства к законода-
тельству ЕС в контексте европейской ин-
теграции [11]. Необходимым следствием 
европейской интеграции является посто-
янная динамика законодательства. В по-
следние десятилетия Торговое уложение 
Германии существенно дополнено в связи 
с развитием хозяйственного права ЕС, в 
частности в связи с введением евро, в свя-
зи с Законом о контроле в сфере предпри-
нимательской деятельности, с Законом о 
публичном ведении дел, в святи с Дирек-
тивой о хозяйственных обществах и т. д. 
Основными средствами имплементации 
норм международного права в правовую 
систему ФРГ является рецепция, транс-
формация и инкорпорация. Несмотря на 
то, что каждое из этих правовых средств 
имеет разное содержание и значение, им-
плементация в целом реализует примат 
международного хозяйственного права во 
внутреннем праве ФРГ.

Интернационализацию хозяйственно-
го законодательства в ФРГ нельзя рассма-
тривать упрощённо. Можно выделить два 
основных направления развития немецко-
го хозяйственного законодательства ФРГ 
в соответствии с требованиями ЕС:

1) Унификация правовых норм ФРГ в 
соответствии с требованиями ЕС.

2) Либерализация торговой и внешне-
экономической деятельности в ФРГ.

Либерализация торговой деятель-
ности внутри ФРГ представлена опре-
деленными нормами, имеющими форму 
запрета многочисленных ограничений и 
мероприятий равнозначного действия (в 
формулировке немецкого права). Значи-
тельно ужесточилась борьба со всякими 
ограничениями свободного оборота то-
варов.

Выводы. Правовое регулирование 
экономики Германии осуществляется не 
волюнтаристски, а на основе глубинно-
го анализа общественных отношений, 
путём общефилософского осмысления 
этих процессов. Такой подход позволил 
создать собственную систему хозяйствен-
ного права в широком смысле, в которой 
определены хозяйственное конституци-
онное, хозяйственное административ-
ное, торговое, хозяйственное уголовное 
право. Такой подход означает не только 
понимание хозяйственного права в ши-
роком смысле, но и представляет собой 
юридическую конструкцию отрасли. Хо-
зяйственное конституционное право ФРГ 
является базисом, основой для хозяй-
ственного административного права, ко-
торое реализуется в средствах и методах 
управления экономикой. Именно в таком 
соединении двух отраслей публичного 
хозяйственного права осуществляется 
выполнение государственных задач Гер-
мании как государства (понятие государ-
ственных задач отражено в разделе VIII а 
«Общие задачи Федерации и Земель» Ос-
новного закона ФРГ) [12]. Одновременно 
в ФРГ признаётся хозяйственное право в 
узком понимании, которое является близ-
ким к понятию, сформировавшемуся в 
правовой теории как Украины, так и дру-
гих государств. Безусловно, именно такие 
подходы необходимы и современному 
украинскому законодателю для развития 
хозяйственного права Украины.
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Summury
The article looks at the issues of legal framework for the ecological security at the 

stage of issuing permissions for the treatment of certain types of waste in Ukraine. 
Examined the provisions of the basic regulations in the regulation of the treatment of 
certain types of waste in Ukraine, including taken pursuant to the provisions of the Law 
of Ukraine «On wastes». The article also critically analyses the relevant legal procedures 
and provides separate suggestions regarding the improvement of the legal reinforcement 
of the social relations studied.

Key words: ecological security, waste, permissions for the treatment of waste, 
issuing permissions for the treatment of waste.

Аннотация
В статье рассмотрены проблемы правового обеспечения экологической без-

опасности на стадии выдачи разрешений на осуществление обращения с отдель-
ными видами отходов в Украине. Проанализированы положения основных нор-
мативных актов в сфере регулирования осуществления обращения с отдельными 
видами отходов, в том числе принятых во исполнение положений Закона Украины 
«Об отходах». Проведен критический анализ соответствующих правовых проце-
дур, внесены отдельные предложения относительно усовершенствования право-
вого регулирования исследуемых общественных отношений.

Ключевые слова: экологическая безопасность, отходы, разрешение на осу-
ществление операций с отдельными видами отходов, выдача разрешений на осу-
ществление операций с отдельными видами отходов.

Постановка проблемы. С каж-
дым годом проблема безопас-

ного обращения с разными видами от-
ходов, в том числе промышленными и 
бытовыми, становится все более акту-
альной для современной Украины. Так, 
удовлетворение социальных, физиоло-
гических и экономических интересов 
населения неминуемо приводит к обра-
зованию отходов, которые, из-за отсут-
ствия эффективных механизмов их без-
опасной утилизации либо повторного 
использования, часто неконтролируемо 
накапливаются, что все чаще приводит 
к нарушению права человека на без-
опасную для жизни и здоровья окру-
жающую среду. Описанная ситуация 
требует соответствующей реакции со 
стороны государства, в первую очередь 
– путем усовершенствования законода-
тельства в соответствующей сфере.

Важное значение в вопросе право-
вого обеспечения безопасного для 

жизни и здоровья человека осущест-
вления обращения с отходами может 
иметь процедура выдачи документов 
разрешительного характера, которая 
предшествует осуществлению такого 
обращения.

Актуальность темы исследования 
подтверждается как отсутствием спе-
циальных фундаментальных исследо-
ваний соответствующей проблематики, 
так и тем, что при надлежащем ее из-
учении есть возможность так усовер-
шенствовать нормы экологического 
права, регулирующие отношения по 
обращению с отходами, с закреплени-
ем соответствующих процедур и гаран-
тий, чтобы не допустить выдачу раз-
решений на виды обращения, которые 
в будущем будут оказывать негативное 
воздействие на здоровье людей и нару-
шать экологическую безопасность.

В целях правильного понимания 
ключевого термина – «экологиче-
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ская безопасность», используемого в 
данной статье, следует уточнить, что 
на основании анализа специальной 
юридической литературы и положе-
ний действующего законодательства 
автор предлагает рассматривать эко-
логическую безопасность в первую 
очередь как состояние окружающей 
среды (всего, что окружает человека, 
как природного происхождения, так и 
созданного в результате человеческой 
деятельности) и/или ее отдельных 
компонентов, при котором его количе-
ственные и качественные характери-
стики соответствуют законодательно 
определенным и научно обоснован-
ным параметрам, при соблюдении 
которых не осуществляется непосред-
ственного или опосредованного нега-
тивного влияния на жизнь и здоровье 
физических лиц, которое могло бы 
принести ущерб указанным благам в 
форме соответственно смерти или рас-
стройства здоровья (заболеваний).

Состояние исследования. Про-
блематику нормативного закрепления 
права на экологическую безопасность 
и правовых гарантий его обеспечения 
разрабатывали в научных исследова-
ниях такие представители украинской 
науки экологического права, как В.И. 
Андрейцев, Г.И. Балюк, Ю.Л. Власен-
ко, А.П. Гетьман, М.В. Краснова, Т.А. 
Коваленко, Т.Г. Ковальчук, Н.Р. Малы-
шева, Э.В. Позняк, Н.В. Шульга и др.

Отдельные аспекты правового ре-
гулирования обращения с твердыми 
бытовыми отходами исследованы В.А. 
Юрескул в кандидатской диссертации 
на тему «Правовое регулирование об-
ращения с бытовыми отходами в Укра-
ине». Ученой, в частности, отмечается, 
что одной из основных угроз в соот-
ветствующей сфере является устаре-
лость и недостаточная эффективность 
комплексов по утилизации токсичных 
и экологически опасных отходов. В 
связи с указанным, автором предлага-
ется рассматривать одним из основ-
ных направлений государственной 
политики по вопросам национальной 
безопасности Украины развитие тех-
нологий переработки и утилизации 
твердых бытовых отходов. Интересной 
и перспективной с точки зрения обе-
спечения ЭБ представляется предло-
жение по внедрению в действующее 
законодательство новой концепции об-
ращения с отходами – концепции «Zero 

Wastes» («ноль отходов» и «ноль по-
терь»), согласно которой производство 
продуктов, для которых не существует 
безопасных технологий переработки, в 
долгосрочной перспективе постепенно 
должно быть прекращено [1, 3].

Следует отметить, что о дублиро-
вании, несогласованности положений 
нормативно-правовых актов в сфере 
обращения с опасными отходами, а 
также обусловленную этим целесо-
образность расширения положений 
действующего Закона Украины «Об 
отходах» в этой сфере или дальнейшей 
кодификации таких норм в форме раз-
работки и принятия отдельного норма-
тивно-правового акта – Закона Украи-
ны «Об опасных отходах», вносились 
предложения Н.А.Максименцевой 
еще в 2006 г. на уровне ее диссерта-
ционного исследования «Правовое 
обеспечение обращения с опасными 
отходами» [2, 3].

В то же время, вопросы норма-
тивного закрепления обеспечения 
экологической безопасности в сфере 
осуществления обращения с отхода-
ми, как на стадии предоставления спе-
циальных разрешений на отдельные 
виды такого обращения, так и в про-
цессе его (обращения) осуществления, 
комплексно в юридической литерату-
ре Украины не рассматривались, хотя 
необходимость проведения соответ-
ствующих исследований обусловлена 
сложной экологической ситуацией в 
Украине, вызванной не в последнюю 
очередь значительным уровнем нега-
тивного воздействия отходов на окру-
жающую среду и здоровье населения.

Целью и задачей статьи является 
исследовать, позволяют ли современ-
ные правовые механизмы гарантиро-
вать на стадии принятия решений о 
выдаче разрешений на обращение с 
отдельными видами отходов отсут-
ствие нарушений экологической без-
опасности при их осуществлении в 
будущем.

Изложение основного материала. 
Учитывая характер деятельности по 
обращению с отходами, признаками 
которой являются наличие негативно-
го воздействия на окружающую сре-
ду и риска нарушения экологической 
безопасности; необходимость полу-
чения разрешения на осуществление; 
платность и определение конкретного 
места осуществления деятельности, 

считаем возможным рассматривать ее 
в качестве разновидности специально-
го природопользования.

Следует отметить, что в соответ-
ствии с предписаниями п. «а» и «б» ч. 
1 ст. 14 Закона Украины «Об отходах» 
граждане Украины, иностранцы и 
лица без гражданства в сфере обраще-
ния с отходами имеют такие права: а) 
на безопасные для их жизни и здоро-
вья условия при осуществлении опе-
раций по обращению с отходами; б) на 
получение в установленном порядке 
полной и достоверной информации 
о безопасности объектов обращения 
с отходами, как тех, которые эксплу-
атируются, так и тех, строительство 
которых планируется. Итак, наделив 
частных лиц указанными правами, за-
конодатель тем самым признал такие 
права основой правового статуса фи-
зического лица в исследуемых право-
отношениях.

Учитывая значительный объем за-
конодательства об отходах, который 
не позволяет всесторонне исследо-
вать его в рамках этой статьи, в ней 
будут рассмотрены лишь отдельные 
его положения «разрешительного» 
направления, которые прежде всего 
касаются наиболее опасных и распро-
страненных, с позиций автора, разно-
видностей отходов: радиоактивных и 
бытовых.

Значительным недостатком Закона 
Украины «Об отходах», которым, в со-
ответствии с его преамбулой, опреде-
ляются правовые, организационные и 
экономические основы деятельности, 
связанной с предотвращением негатив-
ного влияния отходов на окружающую 
природную среду (далее – ОПС) и здо-
ровье человека на территории Укра-
ины, является отсутствие четкого и 
системного регулирования перечня ви-
дов деятельности, для осуществления 
которых нужно получать разрешение. 
Нормы соответствующего содержания 
рассеяны по отдельным статьям, что 
усложняет их восприятие, а значит и 
применение, и потому нуждается в ис-
правлении. Например, о необходимо-
сти получения разрешения указывает-
ся как в форме обязанности субъектов 
хозяйственной деятельности в сфере 
обращения с отходами (например, п. 
«н» и «с» ч. 1 ст. 17), так и в форме 
полномочия соответствующего органа 
власти (п. «в», «г», «с» ч. 1, п. «б» ч. 
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2 ст. 20 – в части полномочий местных 
государственных администраций, п. 
«к» и «л» ч. 1 ст. 21 – в части полно-
мочий органов местного самоуправ-
ления, п. «б» ст. 20-1 – в части органа 
исполнительной власти Автономной 
Республики Крым по охране окружаю-
щей природной среды, п. «ж» ч. 1 ст. 
23 – в части полномочий центрального 
органа исполнительной власти, реали-
зующего государственную политику в 
сфере охраны ОПС и т. д.).

Кроме того, путаницу в законо-
дательстве об отходах вызвали изме-
нения, внесенные осенью 2012 г., со-
гласно которым наряду с выделением 
центрального органа исполнительной 
власти, обеспечивающим формирова-
ние государственной политики по осу-
ществлению государственного над-
зора (контроля) в сфере охраны ОПС, 
было отдельно выделено орган, реали-
зующий указанную политику, и наде-
лено его отдельными полномочиями в 
ст. 23-1 Закона Украины «Об отходах». 
И это – при том, что соответствующи-
ми полномочиями наделено одно лицо 
– в соответствии с п. 1 Положения о 
Министерстве экологии и природных 
ресурсов Украины, утвержденного 
Указом Президента Украины от 13 
апреля 2011 г. № 452 /2011. Именно 
это министерство является главным 
органом в системе центральных ор-
ганов исполнительной власти в фор-
мировании и обеспечении реализации 
государственной политики в сфере ох-
раны НПС.

Еще одним значительным, по на-
шему мнению, недостатком законо-
дательства об отходах является от-
сутствие конкретных обобщающих, 
универсальных для всех видов от-
ходов, при обращении с которыми 
возникают экологические риски (т.е. 
риски нарушения экологической без-
опасности и причинения вреда жиз-
ни и здоровью граждан), положений, 
которые нормативно урегулировали 
бы разрешительные процедуры в со-
ответствующей сфере. При этом на 
законодательном уровне было бы не 
лишним закрепить существенные ос-
новные принципиальные положения, 
в частности – о необходимости обяза-
тельной предварительной оценки воз-
можных воздействий деятельности по 
отходами на экологическую безопас-
ность и невозможности предоставле-

ния соответствующего разрешения в 
случае установки невозможности из-
бежания негативных воздействий та-
кой деятельности на жизнь и здоровье 
людей, а также определить границы их 
детализации органами исполнитель-
ной власти на подзаконном уровне (в 
целях обеспечения неуклонного учета 
требований законов).

В то же время нельзя не указать на 
существование нормативного закре-
пления отдельных разрешительных 
процедур в анализируемой сфере. Так, 
в сфере осуществления операций с 
радиоактивными отходами действуют 
положения Закона Украины «О раз-
решительной деятельности в сфере 
использования ядерной энергии» от 
11 января 2000 г. № 1370-XIV (далее 
– Закон 1370) соответствующей на-
правленности; Порядок выдачи раз-
решений на использование земель и 
водоемов, расположенных в санитар-
но-защитной зоне ядерной установки, 
объекта, предназначенного для обра-
щения с радиоактивными отходами, 
уранового объекта, утвержденный 
Приказом Государственной инспек-
ции ядерного регулирования Украины 
от 16 января 2012 г. № 8 (далее – По-
рядок 8); Условия порядка выдачи от-
дельных письменных разрешений на 
виды работ или операций на этапах 
эксплуатации и закрытия хранилищ 
для захоронения радиоактивных отхо-
дов, утвержденные приказом Государ-
ственного комитета ядерного регули-
рования Украины от 19 ноября 2007 г. 
№ 161 (далее – Условия 161).

Несмотря на общий характер За-
кона 1370 по сравнению с Порядком 8 
и Условиями, именно им предусмотре-
но требование, которое может стать 
определяющим для обеспечения эко-
логической безопасности на стадии 
выдачи разрешительных документов 
при осуществлении отдельных опера-
ций с радиоактивными отходами. Так, 
согласно ч. 1 его ст. 8 соответствую-
щая лицензия (так в указанном зако-
не именуется разрешение) выдается 
на основании всесторонней оценки 
безопасности ядерной установки или 
хранилища и оценки способности за-
явителя выполнять все мероприятия 
по обеспечению безопасности. Однако 
для придания этому предписанию ста-
туса гарантии обеспечения экологиче-
ской безопасности следует уточнить 

содержание мер безопасности (указав 
на те, которые реально могут препят-
ствовать нарушению экологической 
безопасности), возможность выполне-
ния которых заявителем должна про-
веряться до выдачи соответствующего 
разрешения.

Зато проведению предварительного 
анализа представленных заявлений на 
выдачу разрешения и прилагаемых к 
ним документов «с целью оценки со-
ответствия законодательству заявлен-
ных условий использования земель и 
водоемов» (без всякой детализации, о 
которой в законодательстве идет речь) 
посвящено всего лишь одно предло-
жение в п. 2.4. Порядка 8, при этом в 
целом разрешительной процедуре в та-
кой опасной для ОПС и экологической 
безопасности сфере посвящено всего 
6 пунктов. Проверка полноты и до-
стоверности сведений, содержащихся 
в представленных документах, может 
осуществляться Госатомрегулировани-
ем Украины путем проведения государ-
ственной экспертизы по ядерной и ра-
диационной безопасности и инспекци-
онного обследования заявителя. То, что 
необходимость проведения указанных 
экспертиз определяется по усмотре-
нию названного органа, без указания 
четких критериев проведения/непро-
ведения, очевидно может быть причи-
ной для злоупотребления в форме их 
непроведения в определенных случаях, 
что усиливает вероятность нарушения 
экологической безопасности.

Положение Условий 161, с одной 
стороны, прямо предусматривают та-
кое основание для отказа в выдаче раз-
решения, как выявление по результа-
там инспекционного обследования не-
способности обеспечить соблюдение 
требований норм, правил и стандартов 
по ядерной и радиационной безопас-
ности при выполнении заявленных 
работ или операций. При этом при 
надлежащем проведении соответству-
ющего обследования с применением 
в случае необходимости соответству-
ющих технических измерительных 
устройств, вероятно, можно получить 
достоверные данные о возможности 
обеспечения экологической безопас-
ности после предоставления разреше-
ния. С другой стороны, этим норма-
тивным актом не предусмотрено кон-
кретных оснований для проведения 
такой проверки, а право на принятие 
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решения о ее проведении предостав-
лено Госатомрегулированию, что так-
же может привести к необоснованной 
избирательности этого правопримени-
тельного органа.

Кроме радиационных отходов 
экологические риски имеются и в об-
ращении с, на первый взгляд, значи-
тельно более безопасными бытовыми 
отходами. На государственном уровне 
еще в 2004 г. на уровне Программы 
обращения с твердыми бытовыми от-
ходами, утвержденной постановлени-
ем Кабинета Министров Украины от 
4 марта 2004 г. № 265, признано, что 
почти все бытовые отходы захороняют 
на полигонах, подавляющее большин-
ство которых работает в режиме пере-
грузки, т.е. с нарушением проектных 
показателей по объемам накопления 
отходов. Вместе полигоны являются 
источником интенсивного загрязнения 
атмосферы и подземных вод. Практи-
чески ни на одном из них не обезвре-
живается фильтрат. Почти все поли-
гоны требуют неотложной санации и 
рекультивации. Не решаются вопросы 
создания новых полигонов, а полови-
на полигонов для бытовых отходов 
принимает промышленные отходы. 
Кроме того, во многих городах идет 
процесс образования несанкциониро-
ванных свалок бытовых отходов.

Оборудование мусоросжигатель-
ных заводов устаревшее и не отвечает 
современным экологическим требова-
ниям, в результате чего они становят-
ся источником загрязнения окружаю-
щей среды токсичными газами.

В сельских населенных пунктах 
отсутствуют специализированные 
предприятия в сфере обращения с бы-
товыми отходами и санкционирован-
ные свалки отходов, бытовые отходы 
складируются в природных рельеф-
ных образованиях – балках, оврагах , 
долинах рек. Это представляет эколо-
гическую опасность, поскольку сточ-
ные воды, насыщенные загрязняющи-
ми веществами, попадают в водные 
объекты, которые нередко являются 
источником водоснабжения, в том 
числе питьевого, для населения (Раз-
дел 1 указанной программы «Совре-
менное состояние сферы обращения с 
твердыми бытовыми отходами»).

С 2004 г. описанная выше ситуация 
в соответствующей сфере не улучши-
лась. В подразделе «Отходы и опас-

ные химические вещества» раздела 
1 «Общие положения» Стратегии на-
циональной экологической политики 
Украины на период до 2020 г. обраще-
ния с бытовыми отходами признано 
острой природоохранной проблемой. 
Так, удельные показатели образования 
отходов в среднем составляют 220-250 
кг в год на одного человека, а в боль-
ших городах достигают 330-380 кг в 
год соответственно. Твердые быто-
вые отходы в основном захороняются 
на 4157 свалках и полигонах общей 
площадью около 7,4 тыс. га, и только 
около 3,5% твердых бытовых отходов 
сжигаются на двух мусоросжигатель-
ных заводах в городах Киеве и Дне-
пропетровске. По расчетам, около 0,1 
процента бытовых отходов являются 
опасными.

По официальным данным Ми-
нистерства регионального развития, 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Украины, по состоя-
нию на 2011 год в частности, коли-
чество свалок, которые перегружены, 
составляет 292 ед. (5%), а 986 ед. (16 
%) – не соответствуют нормам эколо-
гической безопасности; неправильно 
проводится работа по паспортизации, 
рекультивации и санации свалок, а с 
2569 свалок, которые нуждаются в па-
спортизации, в 2011 году фактически 
паспортизовано 476 ед. (требует па-
спортизации 35% свалок от их обще-
го количества), из-за ненадлежащей 
системы обращения с твердыми быто-
выми отходами в населенных пунктах, 
как правило, в частном секторе, еже-
годно выявляется около 30 тыс. не-
санкционированных свалок, занимаю-
щих площадь более 1 тыс. га и т. д. [3].

Из-за отсутствия нормативно 
определенных современных методов 
и систем сортировки и сбора твердых 
бытовых отходов в частном секторе, 
а также эффективных механизмов 
контроля, невдалеке от населенных 
пунктов ежегодно появляются не-
санкционированные свалки. На таких 
свалках отсутствует какая-либо про-
верка состава отходов, создается воз-
можность захоронения токсичных, 
радиоактивных и медицинских от-
ходов. Опасность и распространения 
правонарушений в сфере обращения 
с отходами в Украине подтверждается 
также тем, что только за неполные че-
тыре первых месяца 2013 г. по фактам 

таких нарушений начато 59 уголовных 
производств [4].

Кстати, недостаточное внимание 
к экологическим рискам, связанным с 
отходами, обусловило ситуацию, при 
которой Кабинет Министров Украины, 
беспрецедентно как для сферы эколо-
гических правоотношений, изменил 
утвержденный его же постановлением 
от 17 сентября 1996 г. № 1147 пере-
чень видов деятельности, относящих-
ся к природоохранным мероприятиям, 
с целью финансирования мероприя-
тий по предотвращению возникнове-
ния конкретной чрезвычайной ситу-
ации на полигоне бытовых отходов в 
районе пгт Гаспра Автономной Респу-
блики Крым. В силу таких изменений 
указанный перечень был дополнен п. 
27-1 «Рекультивация территорий по-
лигонов твердых бытовых отходов» 
и п. 74-1 «Обеспечение экологически 
безопасного сбора, перевозки, хране-
ния, обработки, утилизации, удаления, 
обезвреживания и захоронения отхо-
дов и опасных химических веществ, 
в том числе непригодных или запре-
щенных к использованию химических 
средств защиты растений», которые 
действуют и в настоящее время. Ука-
занные дополнения, кроме того, под-
твердили то, что отечественное пра-
вительство наконец было вынуждено 
признать, что сфера обращения с бы-
товыми отходами опасна для окружа-
ющей среды, а значит – и для жизни и 
здоровья человека.

Несмотря на регулирование от-
дельных отношений по обращению с 
бытовыми отходами на подзаконном 
уровне, соответствующими норматив-
но-правовыми актами предусматрива-
ются отдельные предписания, которые 
могут способствовать обеспечению 
экологической безопасности только 
на этапе осуществления соответству-
ющей деятельности, а стадия предо-
ставления разрешений на ее осущест-
вление фактически игнорируется. Ука-
занная ситуация, по нашему мнению, 
обусловлена не в последнюю очередь 
тем, что деятельность по обращению с 
бытовыми отходами рассматривается 
законодателем в первую очередь как 
составляющая жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Как следствие – пол-
номочия специально уполномочен-
ного органа исполнительной власти в 
соответствующей сфере, в частности 
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– по формированию и обеспечению 
реализации соответствующей госу-
дарственной политики и норматив-
ного обеспечения соответствующей 
сферы, предоставлены в настоящее 
время Министерству регионального 
развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины, 
положение о котором утверждено Ука-
зом Президента Украины от 8 июля 
2011 г. № 742 /2011.

Анализ как названных норматив-
ных актов, так и других, принятых 
органами государственной власти 
специальной компетенции в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства по 
вопросам осуществления операций с 
бытовыми отходами, указывает на их 
направление прежде всего на урегу-
лирование этой разновидности хозяй-
ственной и производственной деятель-
ности, тогда как экологический аспект 
остается вне надлежащего внимания.

В то же время определенное зна-
чение для предупреждения наруше-
ния ЭБ в соответствующей сфере на 
стадии выдачи разрешительных до-
кументов имеют санитарные нормы 
и правила. Так, специальные требо-
вания соответствующего содержания 
при определении мест расположения 
полигона ВПТ размещены в р. 2 Са-
нитарных правил устройства и содер-
жания полигонов для ТБО, утвержден-
ных заместителем главного государ-
ственного санитарного врача СССР 
от 16 мая 1983 г. № 2811-83 (далее 
– СанНиП 83). В частности, соглас-
но их п. 2.1. при выборе участка для 
обустройства полигона для твердых 
бытовых отходов следует учитывать 
климатогеографические и грунтовые 
особенности, геологические и гидро-
логические условия местности, при 
этом запрещается размещение поли-
гонов на территории I и II поясов зон 
санитарной охраны водоисточников и 
минеральных источников, всех трех 
зон охраны курортов, с выходом на 
поверхность трещиноватых пород, в 
местах выклинивания водоносных го-
ризонтов, а также в местах массового 
отдыха населения и оздоровительных 
детских учреждений. Кроме того, на 
участке, намеченном для размещения 
полигона для бытовых отходов, пред-
усмотрено проведение предваритель-
ного санитарного обследования (п. 2.2 
СанНиП 83).

Выводы. Подводя итоги, есть 
основания констатировать наличие 
значительных недостатков в норма-
тивном регулировании обеспечения 
экологической безопасности на ста-
дии выдачи разрешений на осущест-
вление обращения с радиоактивными, 
и в особенности – бытовыми отхода-
ми (что проявляется прежде всего в 
отсутствии отдельных предписаний, 
определяющих конкретные разре-
шительные процедуры, порядок их 
реализации и правовые последствия 
установления в конкретном случае 
возможности/невозможности без-
опасного осуществления выбросов), 
невыполнении уполномоченными го-
сударственными органами указаний 
законодательства об указанных видах 
отходов, коллизионности и нечеткости 
его отдельных положений.

Проведенное в данной статье ис-
следование дает основания для вы-
вода, что предусмотренные законода-
тельством Украины об радиоактивных 
и бытовых отходах основные проце-
дуры предоставления разрешений на 
осуществление обращения с такими 
отходами хоть и содержат отдельные 
нормы, которые могут способствовать 
обеспечению экологической безопас-
ности, все же требуют значительного 
усовершенствования путем закрепле-
ния эффективных механизмов пред-
варительной проверки экологической 
безопасности осуществления обраще-
ния с названными отходами в каждом 
конкретном случае выдачи соответ-
ствующих разрешений, что позволит 
минимизировать риски причинения 
вреда жизни или здоровью населения.
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Summary
The present article analyses international legal instruments that are the basis for cooperation between specialized agencies 

of the UN on the regulation of labour. The article defines specialized agencies of the UN whose competence may include issues 
of labour regulation, possible areas of cooperation, and ways of this cooperation implementation. Special attention is paid to 
legal regulation and practical conduction of such cooperation form as joint committees of international organizations. Joint FAO/
UNECE/ILO, ILO/WHO, ILO/UNESCO committees are studied. It is proved that further establishment of joint committees may 
improve the effectiveness of international law.

Key words: cooperation between international organizations, international treaty between international organizations, 
specialized agency of the UN, regulation of labour, International Labour Organization, joint committee.

Аннотация
Статья посвящена анализу международно-правовых актов, которые являются основой сотрудничества специализи-

рованных учреждений ООН по вопросам регулирования труда. Определяются специализированные учреждения ООН, 
в компетенцию которых могут входить вопросы регулирования труда, возможные сферы сотрудничества, способы осу-
ществления такого сотрудничества, проводится их анализ. Особое внимание уделяется правовому регулированию и 
практическому осуществлению такой формы сотрудничества как объединенные комитеты международных организаций. 
Рассматриваются объединенные комитеты ФАО/ЕЭК/МОТ, МОТ/ВОЗ, МОТ/ЮНЕСКО. Доказывается, что дальнейшее 
создание объединенных комитетов может способствовать повышению эффективности международного права.

Ключевые слова: сотрудничество международных организаций, международный договор между международными 
организациями, специализированное учреждение ООН, регулирование труда, международная организация труда, объ-
единенный комитет.

Постановка проблемы. 
Международные организа-

ции (далее – МО) во многих отноше-
ниях действуют подобно техниче-
ским департаментам национальных 
правительств, но без центрального 
органа власти, который определяет 
задачи и может урегулировать кон-
фликты компетенции. Хотя специ-
ализация МО дает существенные 
преимущества, координация их де-
ятельности становится вопросом 
чрезвычайной важности [1, с. 180]. 
В работе МО существует значитель-
ный риск дублирования, упущений 
или даже конфликтов. Поэтому 
координация необходима на всех 
уровнях [2, с. 1084]. Бывший Гене-
ральный директор Международной 
организации труда (далее – МОТ) 
У.С. Дженкс ещё в 1958 г. утверж-
дал, что существует «конституци-
онная ответственность» заинтере-
сованных МО за сотрудничество в 
содействии обеспечению полной за-
нятости [3, с. 229].

Актуальность темы исследо-
вания. Глобальные проблемы не 
могут быть решены международ-
ным сообществом без согласования 
между МО своих действий на осно-

ве стоящих перед ними задач [4, с. 
2]. Поскольку специализированные 
учреждения ООН (далее – СУ ООН) 
занимают весьма важное место в 
правовом регулировании трудовых 
отношений, вопросы повышения 
эффективности их деятельности 
приобретают ключевое значение.

Состояние исследования. Во-
просы сотрудничества МО в теории 
международного права не новы. Их 
исследованию посвящены работы 
Н.Б. Алдашева [4], У.С. Дженкса 
[3], Ж.М. Серве [5], Г.Г. Шермерса 
и Н.М. Блоккера [2], которые стали 
методологической основой и это-
го исследования. Вместе с тем во-
просы сотрудничества СУ ООН по 
вопросам регулирования труда не 
нашли должного освещения в науч-
ных и практических работах.

Целью и задачей статьи явля-
ется анализ международных догово-
ров, заключенных между СУ ООН 
по вопросам регулирования труда 
и определения сфер их сотрудниче-
ства. Задачей статьи также является 
определение наиболее эффективно-
го способа сотрудничества между 
МО. Исследование также должно 
ответить на вопрос, является ли 

МОТ единственной специализиро-
ванной организацией, регулирую-
щей вопросы труда.

Изложение основного матери-
ала. Статья 12 Устава МОТ пред-
усматривает, что она сотруднича-
ет, в рамках Устава, со всякой МО 
общего характера, координирую-
щей деятельность международных 
публично-правовых организаций, 
имеющих специализированные за-
дачи, и с международными публич-
но-правовыми организациями, име-
ющими специализированные задачи 
в смежных областях [6, c. 10-11].

Осуществляя указанные в Уста-
ве полномочия, МОТ заключила до-
говоры, определяющие механизмы 
сотрудничества, со следующими СУ 
ООН: Продовольственная и сель-
скохозяйственная организация (да-
лее – ФАО) (1947 г.), Международ-
ное агентство по атомной энергии 
(далее – МАГАТЭ) (1959 г.), Между-
народный фонд сельскохозяйствен-
ного развития (далее – МФСР) (1978 
г.), Международная морская орга-
низация (далее – ИМО) (1959 г.), 
Организация Объединенных Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры (далее – ЮНЕСКО) (1947 
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г.), Организация Объединенных На-
ций по промышленному развитию 
(далее – ЮНИДО) (1991 г.), Всемир-
ная организация здравоохранения 
(далее – ВОЗ) (1948 г.), Всемирная 
организация интеллектуальной соб-
ственности (далее – ВОИС) (1967 г.) 
и Всемирная туристская организа-
ция (далее – ЮНВТО) (2008 г.).

В соответствии с соглашением 
между ООН и МОТ, которым МОТ 
признавалось специализированным 
учреждением, МОТ взяла на себя 
обязательство информировать Эко-
номический и Социальный Совет 
ООН (далее – Совет) о характере 
и круге действия каждого офици-
ального соглашения между МОТ и 
любым другим СУ ООН или меж-
правительственной организацией 
и, в частности, обязуется информи-
ровать о том Совет до заключения 
подобных соглашений [6, c. 93]. 
Таким образом, Совет выступает 
подобием курирующего органа, но 
с сохранением децентрализирован-
ной системы.

Первым международным дого-
вором, который был заключен, стал 
договор между МОТ и ФАО, кото-
рый во многом является типичным 
для договоров, заключенных в даль-
нейшем [7]. Ст. 1 этого соглашения 
предусматривает, что МОТ и ФАО 
действуют в тесном сотрудничестве 
и консультируются друг с другом по 
вопросам, представляющим взаим-
ный интерес. Сотрудничество долж-
но осуществляться с целью содей-
ствия эффективному достижению 
целей, изложенных в соответству-
ющих конституциях и в общих рам-
ках, установленных Уставом ООН.

Далее соглашение предусматри-
вает формы сотрудничества между 
организациями. П. 1 ст. 2 предус-
матривает, что представители МОТ 
должны быть приглашены присут-
ствовать на заседаниях Конферен-
ции ФАО и участвовать, без права 
голоса, в ее работе и работе ее ко-
миссий и комитетов в отношении 
вопросов повестки дня, которые мо-
гут представлять интерес для МОТ. 
П. 2 ст. 2 предусматривает корре-
спондирующее право представите-
лей ФАО участвовать в работе МОТ. 
П. 3 ст. 2 также предусматривает 
возможность принимать участие в 

других формах работы и встреч, ко-
торые проводятся под эгидой соот-
ветствующей организации.

Взаимное представительство 
как форма сотрудничества предус-
матривается во всех международ-
ных договорах, заключенных меж-
ду МОТ и другими СУ ООН. Эта 
форма является самой очевидной и 
самой простой формой сотрудниче-
ства. Г.Г. Шермерс и Н.М. Блоккер 
указывают, что многие соглашения 
между СУ ООН предусматривают 
взаимное представительство [2, с. 
139]. Мы можем сделать вывод, что 
в сфере труда все исследуемые со-
глашения предусматривают такую 
форму сотрудничества.

Следующей формой сотрудни-
чества является создание объеди-
ненных комитетов (далее – ОК). Эта 
форма сотрудничества намного бо-
лее сложная как с юридической, так 
и с практической точек зрения, и 
предусмотрена в соглашениях МОТ 
с ФАО, ИМО, ЮНЕСКО, ЮНИДО и 
ВОЗ.

Возможность создания ОК пред-
усматривается положением, что ор-
ганизации могут передать любой 
вопрос, представляющий для них 
общий интерес, на рассмотрение 
ОК, если такая передача будет спо-
собствовать лучшей работе по этому 
вопросу. Понятно, что перед тем как 
передать вопрос такому ОК, он дол-
жен быть создан. Каждый такой ОК 
образуется из членов, назначаемых 
каждой организацией, число кото-
рых с каждой стороны определяется 
по соглашению между обеими орга-
низациями [7]. ООН должно быть 
предложено назначить своего пред-
ставителя для участия в заседаниях 
ОК; ОК может также пригласить 
другие СУ ООН принять участие в 
его заседаниях, если участие этой 
организации будет сочтено полез-
ным. Каждый ОК самостоятельно 
принимает правила своей работы.

Рассмотрев юридическую сторо-
ну, необходимо также изучить, ка-
ким образом осуществляется работа 
ОК на практике. Это поможет нам 
также лучше понять, в каких сфе-
рах осуществляется сотрудничество 
между МО.

Первым примером может слу-
жить ОК ФАО/ЕЭК/МОТ по техно-

логиям, управлению и подготовке 
кадров в лесном хозяйстве, который 
был создан в 1955 г. ОК оказыва-
ет помощь странам в разработке 
их лесного хозяйства в контексте 
устойчивого развития, способствует 
международному сотрудничеству в 
области технических, экономиче-
ских и организационных аспектов 
управления лесами и методами ве-
дения лесного хозяйства, подготов-
ке работников лесного сектора для 
лесозаготовительных и лесохозяй-
ственных операций [8]. Подготовка 
работников (та часть, которая непо-
средственно относится к компетен-
ции МОТ) включает, кроме прочего, 
обучение персонала прикладной эр-
гономике, безопасности и гигиене 
труда.

С момента своего создания ОК 
касается вопросов предотвращения 
несчастных случаев во время лес-
ных работ. МОТ также была обе-
спокоена большой аварийностью в 
лесном хозяйстве. Вопросы, кото-
рые были рассмотрены в комитете, 
включали влияние на здоровье ра-
ботников вибрации и шума от мо-
топил, реабилитацию пожилых ра-
ботников после полученных травм 
или болезней, которые обусловлены 
их деятельностью. МОТ оказывает 
поддержку путем предоставления 
стипендий и субсидий для участия 
в семинарах или учебных курсах. 
Кроме того, МОТ взяла на себя за-
дачи составления и издания различ-
ных учебных пособий и руководств.

В соответствии с договором 
между МОТ и ВОЗ был создан ОК 
МОТ/ВОЗ по гигиене труда. ОК ра-
ботает на сессионной основе. Всего 
состоялось 13 сессий ОК, первая в 
1950 г., а последняя на сегодня – в 
2003 г. Членами ОК на последней 
сессии были 15 человек, 9 из ко-
торых – представители МОТ, а 6 – 
ВОЗ. Также в работе последней сес-
сии приняли участие представители 
ЕС и неправительственных органи-
заций [9, c. 15-16].

В работе ОК основными на-
правлениями деятельности МОТ 
является создание международных 
стандартов и правовой основы для 
развития политик в области гигие-
ны труда и соответствующей инфра-
структуры на трехсторонней основе 



IANUARIE 2014 109
LEGEA ŞI VIAŢA

(правительства, работодатели и ра-
ботники) и практическая поддерж-
ка в улучшении гигиены труда на 
рабочих местах, в то время как ВОЗ 
сосредоточена на создании научной 
базы, методологии, оказании техни-
ческой поддержки и на подготовке 
медицинских и связанных с этим 
трудовых ресурсов для обеспечения 
гигиены труда [10, c. 16, 19].

Также ОК могут создаваться для 
контроля и лучшего осуществления 
актов, принятых МО. Рекомендация 
МОТ/ЮНЕСКО о положении учите-
лей, принятая в 1966 г., стала резуль-
татом тесного сотрудничества МОТ 
и ЮНЕСКО. Конференция ЮНЕ-
СКО, на которой была принята ре-
комендация, также выразила надеж-
ду, что тесное сотрудничество будет 
осуществляться с целью реализации 
указанной Рекомендации. ОК экс-
пертов МОТ/ЮНЕСКО по приме-
нению Рекомендации о положении 
преподавателей стал результатом та-
кого сотрудничества. В дальнейшем 
мандат ОК был расширен в связи с 
принятием Рекомендации ЮНЕСКО 
о статусе преподавательских кадров 
в высшем образовании в 1997 г. [11, 
c. 2]. Как правило, ЮНЕСКО зани-
мается главным образом вопроса-
ми образования и его организации, 
в то время как деятельность МОТ 
сконцентрирована на отношении 
между обучением, с одной сторо-
ны, и занятостью и трудом, с другой  
[5, c. 165].

Следующим способом сотруд-
ничества, предусмотренным в меж-
дународных договорах между СУ 
ООН, является обмен информацией 
и документами. Так, в соответствии 
со ст. 4 Соглашения между МОТ и 
ИМО, с учетом мер, которые могут 
быть необходимы для обеспечения 
сохранности конфиденциальных 
материалов, между организациями 
должен осуществляться как мож-
но более полный и скорый обмен 
информацией и документами [12]. 
Схожие положения содержатся в 
договорах с ФАО, ЮНЕСКО, ЮНИ-
ДО, ВОЗ и ВОИС. Соглашение МОТ 
с МАГАТЭ также предусматривает 
обмен информацией, но значитель-
но больше внимания уделяет регу-
лированию конфиденциальной ин-
формации [13].

Недостаточная координация ча-
сто является причиной недостатка 
знаний и понимания работы дру-
гих МО. Поэтому личные контакты 
между соответствующими лицами 
могут иметь большое значение [2, 
c. 1098]. Во всех исследуемых нами 
договорах предусмотрено отдель-
ное положение касательно штатного 
расписания. Ст. 8 соглашения меж-
ду МОТ и ЮНИДО предусмотрено, 
что в рамках общих мероприятий 
по межведомственному сотрудни-
честву по вопросам персонала под 
эгидой ООН организации соглаша-
ются сотрудничать в целях содей-
ствия обмену, прикомандированию 
сотрудников с сохранением трудо-
вого стажа, пенсии и других прав 
соответствующего персонала. Такое 
сотрудничество направлено на по-
вышение эффективности и обеспе-
чение эффективной координации 
соответствующей деятельности, в 
том числе во избежание дублирова-
ния деятельности [14].

Также МО обязуются стремить-
ся к установлению максимального 
сотрудничества, к устранению не-
желательного дублирования их ра-
боты и к наиболее плодотворному 
использованию ими своего техни-
ческого персонала в области сбора, 
изучения, опубликования и распро-
странения статистической инфор-
мации. Они обязуются объединить 
свои усилия с тем, чтобы достиг-
нуть максимальной пригодности 
и максимального использования 
статистической информации и об-
легчить бремя, лежащее на нацио-
нальных правительствах и других 
организациях, от которых подобная 
статистическая информация может 
быть получена. Такая форма сотруд-
ничества предусмотрена во всех ис-
следуемых нами договорах.

Соглашение между ЮНВТО и 
МОТ, которое является последним 
из заключенных на сегодня между-
народных договоров между МОТ и 
другими СУ ООН, характеризирует-
ся гораздо более четким определе-
нием областей сотрудничества. Во-
первых, в преамбуле договора ука-
зываются международно-правовые 
акты, которые могут быть основой 
сотрудничества и представляют ин-
терес для обеих МО. Во-вторых, п. 1 

ст. 2 договора предусматривает сфе-
ры сотрудничества. На момент под-
писания соглашения к таким сферам 
относятся следующие: безопасность 
и гигиена труда; поддержка пред-
принимательства и конкуренто-
способности, особенно в отноше-
нии сельских жителей, коренных и 
племенных общин, которые могут 
представлять туристический инте-
рес; борьба с торговлей людьми, 
детским трудом и сексуальной экс-
плуатацией детей; соблюдение прав 
работодателей и работников в сфере 
туризма, в особенности прав тру-
дящихся-мигрантов и обеспечение 
гендерного равенства; стандарты ка-
чества и этики в контексте туризма; 
содействие социальному диалогу 
между правительствами и организа-
циями работодателей и работников 
в сфере туризма [15]. Предусмотре-
но, что сотрудничество может быть 
начато и в других сферах.

Помимо договоров между СУ 
ООН, которые могут осуществлять 
правовое регулирование труда, 
были заключены меморандумы о 
взаимопонимании. На сегодня под-
писан меморандум между МОТ и 
ФАО (2004 г.) и заключен, путем об-
мена письмами, меморандум между 
Генеральным директором Междуна-
родного бюро труда и Президентом 
совета ИКАО (1953 г.). Меморанду-
мы о взаимопонимании являются 
более практическими документами 
и определяют, в частности, концеп-
туальные основы сотрудничества 
(ст. 2 меморандума между МОТ и 
ФАО), цели такого сотрудничества 
(ст. 3 меморандума между МОТ и 
ФАО), сферы сотрудничества (ст. 3 
меморандума между МОТ и ИКАО) 
и др.

Выводы. Таким образом, мы 
можем утверждать, что между СУ 
ООН создан договорной механизм 
сотрудничества по вопросам право-
вого регулирования труда. Серд-
цевиной этого механизма является 
МОТ, которая заключила междуна-
родные договоры с девятью други-
ми СУ ООН. Этот факт позволяет 
сделать вывод, что вопросы ре-
гулирования труда могут входить 
в компетенцию десяти СУ ООН. 
Сферы сотрудничества определены 
как представляющие взаимный ин-
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терес, но четко прописаны лишь в 
соглашении между ЮНВТО и МОТ. 
Сферы сотрудничества также могут 
прописываться в меморандумах о 
понимании, но таких меморандумов 
на сегодня заключено лишь два.

Договоры предусматривают та-
кие способы сотрудничества: 1) вза-
имное представительство в работе 
конференций и комитетов; 2) соз-
дание ОК; 3) обмен информацией 
и документами; 4) обмен сотрудни-
ками; 5) распространение и обмен 
статистической информацией. До-
говоры могут предусматривать не 
все формы сотрудничества, а лишь 
не которые из них. Наиболее полные 
договоры заключены с теми МО, с 
которыми сотрудничество осущест-
вляется наиболее тесно.

Создание ОК является наиболее 
эффективной формой сотрудниче-
ства между МО, поскольку опреде-
ленная сфера жизнедеятельности 
рассматривается с разных сторон и 
с позиций деятельности нескольких 
МО, которые дополняют друг друга. 
Такая форма сотрудничества может 
способствовать повышению эффек-
тивности международного права, в 
связи с чем требует дальнейшего из-
учения и разработки в теории меж-
дународного права. Также требует 
дальнейшего изучения сотрудниче-
ство МО по вопросам труда с други-
ми универсальными и региональны-
ми организациями.
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Summary
The article deals with approaches to concepts and procedures qualifications of money how law category, also in the article are 

analyzed the doctrine civil rights approaches to determining how the subject of money obligation. Actual questions analyze concepts of 
money how law category. In the article are analyzed questions of law regulation in the sphere money obligations. In article justify, that 
in a legal sense, the term money to be understood certain statutory economically equivalent give to the value of lost benefits, expressed 
in special characters that bond creditor must take into debt repayment.

Key words: obligation, money, liabilities, debt, debtor, creditor, agreement.

Аннотация
В статье рассматриваются разные подходы к пониманию и процедурам квалификации денег как правовой категории, 

анализируются существующие в доктрине гражданского права подходы к определению денег как предмета денежного обя-
зательства. Исследуются актуальные вопросы понимания денег как правовой категории. Освещаются вопросы законодатель-
ного регулирования правоотношений в сфере денежных обязательств. В статье обосновывается, что в юридическом смысле 
под понятием «деньги» следует понимать определенный законодательно установленный, экономически обусловленный эк-
вивалент стоимости утраченного блага, выраженный в специальных знаках, который кредитор по денежному обязательству 
должен принять при погашении долга.

Ключевые слова: обязательства, деньги, денежные обязательства, долг, дебитор, кредитор, договор.

Постановка проблемы. Необ-
ходимость исследования ос-

вещенной в статье проблемы обуслов-
лена тем, что современное состояние 
правового регулирования денег порож-
дает большое количество проблемных 
вопросов, значительная часть которых 
остается вне поля зрения законодателя. 
Попытки доктрины права выработать 
единый подход к решению пробелов в 
законодательстве, связанных с инсти-
тутом денег, до сих пор не привели уче-
ных к общему знаменателю.

В юридической литературе неодно-
кратно поднимался вопрос о том, что 
же все-таки следует понимать под по-
нятием «деньги». Большинство ученых 
придерживается мнения, что попытка 
дать определение деньгам вне связи с 
экономическим понятием обречена на 
неудачу. Без сомнения, особенности 
правового режима денег обусловлены 
их специфическими свойствами как 
объекта экономического оборота.

Все это обусловливает актуаль-
ность проведения научного исследо-
вания и анализа понятия «деньги», а 
также исследования места денег как 
предмета денежного обязательства в 
системе и доктрине права.

Состояние исследования. Доктри-
нальное освещение вопросов относи-
тельно особенностей денег было пред-
метом исследования многих авторов, в 
частности, эта проблематика исследова-

лась в научных трудах: Т.В. Боднар [2], 
В.А. Белова [9], М.И. Брагинского [7], 
В.В. Витрянского [7], Н.Ю. Голубевой 
[3], А.С. Иоффе [6], Л.А. Лунца [14], 
Р.А. Майданика [8], И.Б. Новицкого [1], 
Л.А. Новоселова [10], И.М. Осадчего 
[4], А.П. Подцерковного [5], Г.Ф. Шер-
шеневича [11] и ряда других авторов, 
рассматривающих понятие «деньги» в 
качестве объекта гражданского права. 
Целый ряд важных для современной 
практики вопросов не нашел своего 
должного доктринального освещения, 
что препятствует формированию еди-
ных подходов к пониманию денег как 
правовой категории. В действующем 
законодательстве Украины не суще-
ствует определения понятия «деньги», 
что, безусловно, заставляет законода-
тельство обращаться к экономическому 
понятию денег, наделяя их определен-
ными правовыми свойствами. Это об-
условливает необходимость проведения 
данного научного исследования.

Целью исследования является ос-
вещение вопросов доктрины и догмы, 
касающихся понятия «деньги», прове-
дение анализа денег как предмета де-
нежного обязательства в гражданском 
праве Украины.

Изложение основного материала. 
Обращаясь к исследованию понятия 
«деньги», уместно рассмотреть нормы 
Положения торгового кодекса США 
(далее – Торгового кодекса), что явля-

ется одним из немногих нормативных 
актов, в котором содержится опреде-
ление этого понятия. Согласно нормам 
ст. 1-201 данного Торгового кодекса по-
нятие «деньги» определяется как сред-
ство платежа, допущенное или приня-
тое отечественным или иностранным 
правительством, и включает денежную 
единицу расчетов, установленную 
межправительственной организацией 
или соглашением между двумя или бо-
лее странами.

Считаем необходимым отметить, 
что вопросы правового режима денег 
являются межотраслевыми. Так, нор-
мы отечественного гражданского зако-
нодательства определяют режим суще-
ствования денег, их обращение; валют-
ное и таможенное законодательство 
регламентирует отношения, связанные 
с иностранной валютой; банковское 
законодательство регулирует формы 
расчетов; бюджетное законодательство 
определяет порядок формирования и 
использования бюджетных средств.

Исследуя деньги как предмет де-
нежного обязательства, целесообраз-
ным будет проведение анализа понятия 
«деньги» в гражданском законодатель-
стве и в доктрине права в целом.

По нашему мнению, при постро-
ении специального понятия денег для 
нужд гражданского законодательства, 
следует обратиться к понятию «день-
ги» как объекта экономических отно-
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шений. При исследовании правовой 
сути понятия «деньги», наука граждан-
ского права исходит из их функций как 
объекта экономических отношений. 
Основной задачей цивилистики в таком 
случае является выделение тех при-
знаков, такого сложного явления как 
«деньги», которые следует принимать 
во внимание при рассмотрении денег 
как предмета денежных обязательств.

Юридическое определение поня-
тия денег базируется на рассмотрении 
денег как универсального переменно-
го блага, которое легитимируется го-
сударством как абстрактная единица 
ценности и законное (принудительное) 
платежное средство. При этом поня-
тие «деньги» соотносится с понятием 
«имущественное право» как взаимос-
вязанные понятия [12].

В свою очередь, К. Маркс считал, 
что деньги являются особым товаром, 
который обеспечивает собой адекват-
ное существование меновой стоимости 
всех товаров [13, c. 35]. Деньги – это 
материальная оболочка общественных 
отношений, а не вещь с заранее уста-
новленными свойствами.

В юридической литературе деньги 
определяют через понятие вещи, так 
как, исходя из норм ст. 177 Граждан-
ского кодекса Украины, деньги следу-
ет признавать разновидностью вещей, 
отнесенных по закону к движимым 
вещам. Несмотря на однозначность 
толкования норм данной статьи, зако-
нодатель не дает прямого указания, что 
же понимается под понятием «деньги 
как разновидность вещей»: деньги на-
личные или безналичные, или то и дру-
гое вместе. На наш взгляд, для полу-
чения четкого представления о деньгах 
как предмете денежного обязательства, 
следует исследовать деньги как целост-
ный правовой феномен без разделения 
на наличные и безналичные. Л.А. Лунц 
в своих научных исследованиях, при-
ходит к выводу, что определить юриди-
ческую природу денег возможно лишь 
путем анализа их хозяйственных функ-
ций [14, c. 31].

Обращаем внимание, что украин-
ское гражданское законодательство 
рассматривает деньги, прежде всего, 
как законное платежное средство. Дан-
ное суждение основывается на концеп-
циях немецкой доктрины гражданского 
права, в частности, Г. Хартман пред-
ложил рассматривать понятие денег 

в двух смыслах: общее понятие для 
права и экономической науки, а также 
понятие в специальном юридическом 
смысле, как совокупность правовых 
норм, установленных для денег как 
особого вида объектов гражданского 
права. Соответственно, общее понятие 
определяет деньги как вещи, способ-
ные служить эквивалентом всех других 
хозяйственных благ, а в гражданском 
обороте – служить средством накопле-
ния и оборота имущественных ценно-
стей. Специальное определение, харак-
теризует деньги как предмет, которому 
в силу закона принадлежит способ-
ность служить средством погашения 
задолженности во всех случаях невоз-
можности исполнения обязательства 
[15, c. 125].

Согласно номиналистической те-
ории Л.А. Лунца, платежная сила де-
нег определяется не по их платежной 
способности и независимо от стоимо-
сти благородного металла, из которого 
она изготовлена, а согласно количеству 
денежных единиц, обозначенных на 
денежном знаке (банкноте) [14, c. 33]. 
То есть, государство не только наделяет 
деньги платежной силой, но и опреде-
ляет степень платежной силы денег.

Г.Ф. Кнапп поддерживает позицию 
Л.А. Лунца, отмечая, что государство 
объявляет определенные предметы 
платежными средствами, устанавлива-
ет степень их платежной силы, выра-
жая ее в определенных счетных едини-
цах «номинальных» свойств, осущест-
вляет данными предметами платежи по 
отношению к своим кредиторам и при-
нимает их в счет погашения долгов от 
своих дебиторов. В результате данных 
действий эти предметы становятся ору-
дием оборота [14, c. 37].

М.М. Максимушкин считает, что 
деньги – это установленная действую-
щим национальным законодательством 
правовая возможность осуществления 
платежа в качестве встречного удовлет-
ворения потребностей в товарообмен-
ных экономических процессах. [15, c. 61]

Хозяйственная жизни общества 
ставит перед государством задачу 
определить тот предмет, который будет 
служить «крайними и принудительны-
ми мерами исполнения обязательств». 
Термин «крайний» подразумевает, что 
данный предмет может заменять собой 
действительный предмет долга, если 
предъявление последнего невозможно 

(кроме случаев, когда такая невозмож-
ность освобождает должника от обя-
занности исполнить обязательства), 
а «принудительный» – что при опре-
деленных обстоятельствах должник 
имеет возможность освободиться от 
своего обязательства, предоставив этот 
предмет. Тот, кому он предоставляется, 
обязан его принять.

Рассматривая деньги как предмет 
денежного обязательства, следует под-
держать мнение В.А. Лапача, который 
отмечает, что деньги – это бумажные и 
металлические знаки, которые служат 
мерой стоимости вещей, работ, услуг 
и других материальных и нематериаль-
ных благ, выполняя функцию всеобще-
го эквивалента, средства платежного 
оборота и накопления [17, c. 393].

Анализируя научные подходы док-
трины права и законодательное регу-
лирование денежных обязательств, 
следует обратить внимание на тот факт, 
что деньги как предмет денежного 
обязательства относятся к категории 
вещей. Гражданский кодекс Украины 
в ст. 179 рассматривает вещь, как пред-
мет материального мира, относительно 
которого могут возникать гражданские 
права и обязанности.

В доктрине определяют вещи, как 
любой материальный/телесный объ-
ект, который не является лицом. То 
есть, вещи – это предметы внешнего 
мира, части природы. Данный подход 
к вещам в доктрине гражданского пра-
ва рассматривали К.И. Скловский [18, 
c. 428] и В.Ф. Маслов [19, c. 174], ко-
торые единогласно считали, что вещи 
могут создаваться трудом человека или 
силой самой природы и использовать-
ся человеком в своей деятельности. 
Основным признаком вещи является 
ее способность удовлетворить те или 
иные потребности людей, они должны 
служить средством осуществления ин-
тереса.

Следовательно, можно утверждать, 
что вещью в правовом смысле являют-
ся не только предметы внешнего мира, 
которыми обладает человек, но и дру-
гие материальные предметы и явления, 
физические свойства которых в данном 
случае не имеют значения, а имеет значе-
ние их объективное существование, хо-
зяйственная действительность и способ-
ность удовлетворять потребности людей.

Исходя из того, что деньги яв-
ляются самостоятельным объектом 
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гражданского права и, соответственно, 
предметом денежного обязательства, 
имеют собственный правовой режим, 
общеправовой режим вещей на день-
ги распространяется только косвенно. 
По общему мнению, деньги являются 
родовыми, заменимыми и делимыми 
вещами, наделенными определенным 
отличием от других вещей такого рода. 
Деньги относят к индивидуально опре-
деленным объектам, поскольку деньги 
имеют индивидуализированные при-
знаки. Основным отличием денег от 
других вещей является то, что деньги 
имеют значение в гражданском оборо-
те «согласно не физическим свойствам, 
а исключительно по числовым отноше-
ниям к некой абстрактной единице, т.е. 
согласно способности денег служить 
орудием обращения» [14, c. 95].

В связи с этим В.А. Рясенцев под-
черкивал, что деньги принадлежат к 
вещам, определенным родовыми при-
знаками, являются вещами переменны-
ми. Однако в отличие от других пере-
менным вещей, они определяются не 
по количеству отдельных купюр, а по 
денежным единицам, которые в них со-
держатся [20, c. 104].

Деньги относятся к вещам, наде-
ленным родовыми признаками, общи-
ми для всех вещей данного рода. Как 
платежное средство деньги наделены 
многочисленной степенью, что опреде-
ляет платежную силу данной купюры в 
качестве платежного средства. Будучи 
родовыми вещами, деньги определяют-
ся в гражданском обороте не по своим 
физическим свойствам, а исключитель-
но по числовым отношением к некой 
абстрактной единице; эту способность 
деньги разделяют с иностранной валю-
той и некоторыми видами ценных бу-
маг, которые имеют массовый оборот 
на территории государства. Особым 
специфическим признаком, который 
отличает деньги от других родовых 
предметов, является функция обраще-
ния – способность служить всеобщим 
средством оборота.

Потребительским вещам, в том чис-
ле и деньгам, присущ признак замени-
мости. В отличие от других заменимых 
вещей, деньги определяются не количе-
ством отдельных купюр, а денежными 
единицами, которые в них включены. 
Данный признак денег проявляется в 
правоприменении при возникновении 
денежных обязательств и оформлении 

их в письменной форме путем заклю-
чения договоров, закрепления размера 
денежного обязательства. В случае за-
ключения денежного обязательства, 
исчисленного в иностранной валюте, 
законодателем определена обязанность 
сторон зафиксировать размер обяза-
тельства в эквивалентном отношении 
в национальной валюте страны, для ко-
торой валюта денежного обязательства 
является иностранной. Если денежное 
обязательство измеряется в иностран-
ной валюте, его можно погасить денеж-
ными знаками национальной валюты. 
Если же изымаются денежные знаки 
в период действия договора, должник 
обязан уплатить кредитору опреде-
ленную сумму денежных знаков, ко-
торые находятся в обороте в момент 
осуществления платежа. Благодаря за-
менимости одного рода денег другим, 
выполнение денежного обязательства 
никогда не может стать объектом неис-
полнения обязательства.

Следующим признаком вещей яв-
ляется делимость. Делимые вещи мож-
но распределить на части без ущерба 
для вещи, причем каждая из частей 
сохраняет ценность и имущественное 
значение. Разделение денежной суммы 
приводит лишь к ее уменьшению, при 
этом сами деньги не теряют основной 
функции. Особенностью делимости де-
нег является тот факт, что деньги могут 
служить средством обмена при разделе 
имущества, получением денежной ком-
пенсации за свою долю. Делимость де-
нег подчеркивает разницу между спо-
собом существования и содержанием 
денег: если купюру разделить невоз-
можно, это можно сделать с денежной 
функцией.

Обращаясь к законодательству ино-
странных государств, надо отметить, 
что заслуживают внимания положе-
ния Гражданского кодекса Российской 
Федерации о деньгах, в частности, в 
п. 2. ст. 130 выделен четвертую при-
знак денег – применяемость. Деньги 
относят к применяемым вещам, так 
как они предназначены для отчужде-
ния, которое для владельца равнознач-
но применению. По нашему мнению, 
данное положение законодательства не 
выражает сущности денег как объекта 
гражданского права и предмета денеж-
ного обязательства в связи с тем, что 
использование (расчет) денег не приво-
дит к немедленному их уничтожению, 

так как, например, использование то-
плива, сырья, пищи и т.д.

С точки зрения доктрины права 
деньги рассматриваются как универ-
сальное, обменное благо, которое ле-
гализировано государством как аб-
страктная единица ценности и общее 
законное (принудительное) платежное 
средство. Сущность денег заключает-
ся в том, что они являются необходи-
мым активным элементом и составной 
частью экономической деятельности 
общества. Их сущность характеризует-
ся участием в осуществлении различ-
ных видов общественных отношений 
(приобретении недвижимости, земли) 
и определении цен, выражающих сто-
имость товаров [21, c. 5].

Деньги можно рассматривать в двух 
различных юридических аспектах: как 
объект и характеристика объекта, а точ-
нее – как функция и ее форма. Как уже 
отмечалось, при раскрытии природы 
денег ученые-правоведы обращаются 
к функциям денег, выделяя деньги как: 
средство обращения; единицу расчета 
(мера стоимости), средство образова-
ния сокровищ; средство платежа; ми-
ровые деньги [22, c. 154]. В частности, 
эту позицию поддерживает Л.А. Лунц, 
утверждая, что раскрыть юридическую 
природу денег возможно только исходя 
из анализа той функции, которую вы-
полняют деньги в хозяйственной жиз-
ни общества. Среди указанных выше 
функций особого внимания заслужи-
вают те, которые имеют юридическое 
значение, а также те, в которых деньги 
выступают как предмет денежного обя-
зательства.

Деньги являются средством пла-
тежа, при этом имея общий характер 
и значительную ликвидность. Любой 
субъект имеет возможность в обмен на 
деньги получить определенные обще-
ственные блага. Юридическое значе-
ние эта функция получает только по-
сле того, как данное средство обмена 
признается государством законным 
платежным средством. Государство 
объявляет, что такими знаками можно 
покрывать существующие долги, а хо-
зяйственный оборот должен использо-
вать эти денежные знаки для заключе-
ния новых соглашений [23, c. 28].

Выполняя функцию единицы рас-
чета (меры стоимости), деньги могут 
обмениваться на любые товары, обе-
спечивая их владельцу возможность 



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 2014114

приобретения всего необходимого в 
рамках денежной стоимости предла-
гаемого товара. В некоторых случаях 
деньги непосредственно обмениваются 
на материальные блага в виде товаров 
и услуг, а иногда служат компенсацией 
ценности утраченного кредитором бла-
га или средством восстановления цен-
ности поврежденного блага.

Анализ функций денег обоснован 
представителями немецкой доктрины 
гражданского права Г. Хартманом и 
Л. Эннекцерусом, которые определя-
ли деньги в широком и узком смысле. 
В широком понимании деньги – это те 
вещи, которые рассматриваются в обо-
роте как общее мерило стоимости пред-
метов, находятся в обороте, которым 
в силу оборота присуща данная стои-
мость; деньги – это признанное в обо-
роте мерило стоимости и ее носитель. В 
узком смысле деньги – это признанный 
путем применения правовой нормы но-
ситель стоимости, соответственно, при-
знанное законом платежное средство 
для выплаты долга. [24, c. 21].

Данную теорию поддерживает и со-
временный законодатель, рассматривая 
деньги как специфический, двоякий 
объект, поскольку правовые характе-
ристики денег задаются государством. 
В юридическом смысле деньги – это 
определенный законодательно уста-
новленный, экономически обуслов-
ленный эквивалент стоимости блага, 
выраженный в специальных знаках, 
который кредитор по денежному обя-
зательству должен принять в счет по-
гашения долга.

Анализ правовой природы денег 
свидетельствует о том, что деньги, как 
правило, выступают предметом обяза-
тельства: деньги измеряют и компен-
сируют стоимость имущества; деньга-
ми измеряется оценка минимального 
размера имущества хозяйственного 
общества (уставной капитал); деньга-
ми измеряется и компенсируется сто-
имость предметов при применении 
последствий их недействительности; 
возвращается имущественный, неиму-
щественный и компенсируется мораль-
ный вред; любое имущество должно 
иметь оценочную стоимость и всегда 
может быть переведено в деньги, и на-
оборот, уплата денег прекращает обя-
зательства по передаче имущества; в 
случаях, предусмотренных договором, 
возможно изменение содержания с 

преобладанием натуральной выплаты 
периодических платежей в деньгах.

Выводы.
Проведенный правовой анализ 

денег как предмета денежного обя-
зательства дает основания для таких 
выводов:

1. Выявление понятия денег как 
предмета денежного обязательства об-
уславливает необходимость правового 
анализа понятия денег в гражданском 
законодательстве Украины с примене-
нием характеристик денег как объекта 
экономических отношений.

2. Доказывается целесообразность 
общесоциального, общего для права 
и экономической науки, специального 
юридического понятия денег как осо-
бого вида объектов гражданского пра-
ва, использующегося в качестве закон-
ного платежного средства.

3. В правовом смысле вещью при-
знаются не только предметы внешнего 
мира, которыми владеет человек, но и 
другие материальные предметы и яв-
ления, физические свойства которых 
в данном случае не имеют значения, а 
имеет значение их объективное суще-
ствование, хозяйственная действитель-
ность и способность удовлетворять по-
требности людей.

4. Обосновывается, что в юриди-
ческом смысле под понятием «деньги» 
следует понимать определенный зако-
нодательно установленный, экономи-
чески обусловленный эквивалент стои-
мости утраченного блага, выраженный 
в специальных знаках, который креди-
тор по денежному обязательству дол-
жен принять в счет погашения долга.
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К ВОПРОСУ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ 

В УКРАИНЕ – СОГЛАШЕНИЙ 
О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

Елена ЖИДЕНКО,
аспирант кафедры аграрного, земельного и экологического права имени В. З. Янчука

Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
The article is devoted to the actual issues of the legal regime of subsoil use in Ukraine 

– production sharing agreements. In the article it is conducted the legal description of 
the legal regime and peculiarities of the legal regulation, suggestions for clarification 
of the subject of legal regulation are also made. The advantages and benefits of the 
regime of production sharing agreements include privileges in obtaining government 
permits; privileges in respect of imports of goods, the right investor at the free disposal 
of hydrocarbons; tax incentives; privileges in respect of currency and payments.

Key words: production sharing agreement; oil and gas; hydrocarbon production; 
nature use; investments.

Аннотация
Статья посвящена актуальным проблемам правового режима пользования не-

драми в Украине – соглашений о разделе продукции. В статье проводится правовая 
характеристика данного правового режима и особенности правовой регламента-
ции, а также, вносятся предложения относительно уточнения предмета правого 
регулирования. К преимуществам и выгодам правового режима соглашений о раз-
деле продукции относятся: привилегии при получении государственных разреши-
тельных документов; привилегии в отношении импорта товаров; право инвестора 
на свободное распоряжение углеводородами; налоговые льготы; привилегии в от-
ношении валюты и платежей.

Ключевые слова: соглашение о разделе продукции; нефть и газ; добыча угле-
водородов; природопользование; инвестиции.

Постановка проблемы. Од-
ной из немногих отраслей 

отечественного хозяйства, в которых 
заметно увеличивается активность 
иностранных инвесторов, является 
отрасль недропользования, в частно-
сти, добыча углеводородов на терри-
тории Украины и морского шельфа. 
Также наблюдается ускорение освое-
ния новых месторождений полезных 
ископаемых для внутреннего потре-
бления и расширения экспортного 
потенциала. Принимая во внимание 
нехватку внутренних источников 
финансирования, сегодня добыча 
углеводородов без привлечения ино-
странных инвестиций практически 
невозможна.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью зна-
чимости предмета исследования для 
регулирования правоотношений в 
сфере добычи углеводородов, в том 
числе, нефти и газа.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ вопроса правового режи-
ма соглашений о разделе продукции 

в Украине осуществляется многи-
ми отечественными и зарубежны-
ми учеными, а именно: Медведевой  
Н.П., Шемяковым А.П., Храмовым 
Д.Г., Мазковым Е.Ю., Прокаевым 
А.В. и многими другими.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование регламентации пра-
вового режима соглашений о разделе 
продукции в Украине, особенностей 
правовых аспектов и практики при-
менения.

Изложение основного матери-
ала. В соответствии с положения-
ми действующего законодательства 
Украины у инвестора, желающего 
принять участие в реализации про-
ектов по добыче полезных ископа-
емых на территории Украины, есть 
несколько возможных вариантов для 
достижения своих целей.

Одним из вариантов является та-
кой правовой инструмент как согла-
шение о разделе продукции (далее 
– СРП), который часто применяется 
для урегулирования правоотноше-
ний в нефтегазодобывающей отрас-
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ли. Посредством СРП реализуются 
как проекты по добыче полезных 
ископаемых (в частности нефти и 
газа) во всем мире, так и стремление 
способствовать ускоренному разви-
тию нефтегазодобывающей отрасли 
и совершенствовать имеющиеся пра-
вовые механизмы для привлечения 
большего количества иностранных 
инвестиций в отрасль и в экономику 
страны в целом.

С юридической точки зрения 
одна из самых привлекательных 
форм государственно-частного пар-
тнерства в сфере геологической 
разведки и добычи полезных иско-
паемых, которая может обеспечить 
иностранному инвестору самую вы-
сокую из существующих в Украине 
степеней защиты инвестиций, – за-
ключение с Кабинетом Министров 
Украины соглашения о разделе про-
дукции. Кроме того, законодатель-
ство Украины предусматривает для 
таких соглашений ряд исключений 
из законодательных норм, которыми 
регулируются налоговые, таможен-
ные и другие правила.

В 2012 году правительство Укра-
ины провело 3 тендера на заключе-
ние соглашений о разделе продук-
ции в отношении углеводородов, 
которые будут добываться на суше, 
на 2 участках недр, и на одном 
участке черноморского шельфа. 
По результатам указанных тенде-
ров победителями стали компании: 
Shell, получившая право на разра-
ботку Юзовского участка (Восточ-
ная Украина), Chevron, выигравшая 
тендер на добычу углеводородов на 
Олесском участке (Западная Украи-
на), и консорциум в составе Exxon 
Mobil, Shell, OMV и ПАТ НАК «Над-
ра Украины», получивший в рас-
поряжение участок «Скифский» на 
шельфе Черного моря. 24 января 
2013 года в Давосе между прави-
тельством Украины, компанией Shell 
Exploration and Production Ukraine 
Investments (IV) B. V. и ООО «Над-
ра Юзовская» было заключено СРП 
в отношении Юзовского участка. 26 
сентября 2013 было заключено СРП 
относительно Скифского участка 
недр Украины между государством 
Украина, и консорциумом в составе 
Exxon Mobil, Shell, OMV и АК «Над-
ра Украины», а 05 ноября 2013 года 

было заключено СРП относительно 
Олесского участка недр Украины 
между государством Украина, компа-
нией «Chevron Ukraine B.V.» и ООО 
«Надра Олеська» [1].

Участие крупных международ-
ных нефтегазовых компаний в тенде-
рах на заключение СРП в 2012 году 
явно свидетельствует о значительном 
интересе инвесторов к разведке и до-
быче нефти и газа в Украине. Мно-
гие инвесторы соглашаются с тем, 
что последние изменения законода-
тельства в данной отрасли создают 
в Украине довольно благоприятный 
правовой режим регулирования со-
глашений о разделе продукции.

Основные правила и принципы 
СРП предусмотрены Законом «О со-
глашениях о разделе продукции» № 
1039-XIV от 14.09.99 г. (далее – За-
кон) [2].

Отдельные положения относи-
тельно соглашений о разделе про-
дукции включают Кодекс Украины 
о недрах [3] и Закон Украины «О 
трубопроводном транспорте» [4]. 
Особенностям налогообложения на-
логоплательщиков в условиях дей-
ствия соглашения о распределении 
продукции посвящен отдельный раз-
дел Налогового кодекса Украины [5].

Следует отметить, что подчине-
ние соглашения о разделе продукции 
украинскому праву является импера-
тивным требованием Закона. В част-
ности, ст. 2 определяет, что именно 
этот документ регулирует отноше-
ния, возникающие в процессе заклю-
чения, исполнения и прекращения 
действия соглашений о разделе про-
дукции, определяет основные право-
вые требования к ним, а также, осо-
бенности правоотношений по поль-
зованию недрами на условиях разде-
ла продукции. Права и обязанности 
сторон соглашения о разделе продук-
ции определяются в соответствии с 
гражданским законодательством 
Украины с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом. Другое 
отечественное законодательство по 
соглашениям о разделе продукции в 
соответствии с Конституцией Украи-
ны действует с учетом особенностей, 
предусмотренных Законом. Если за-
конодательными актами Украины 
установлены другие правила, чем 
те, которые предусмотрены Законом, 

применяются правила настоящего 
Закона.

Одним из усовершенствований 
правового механизма СРП является 
предусмотренная в Законе возмож-
ность недропользователя, имеющего 
специальное разрешение на пользо-
вание недрами и осуществляюще-
го добычу полезных ископаемых в 
правовом режиме, отличном от СРП, 
инициировать заключение соглаше-
ния о разделе продукции с целью 
применения режима этого правово-
го инструмента для дальнейшей ре-
ализации своего проекта. Обратить 
внимание на такую возможность не-
обходимо потому, что именно в та-
ком случае инвестор (или несколько 
инвесторов) может принять участие 
в дальнейшей реализации проекта 
по добыче полезных ископаемых на 
участке недр, специальное разреше-
ние для разработки которого было 
ранее выдано вышеупомянутому не-
дропользователю, и урегулировать 
свои правоотношения положениями 
СРП. В настоящее время для урегу-
лирования подобных правоотноше-
ний чаще всего инвестор заключает 
с собственником специальное разре-
шение на пользование недрами, до-
говор об осуществлении совместной 
деятельности по разведке и добыче 
полезных ископаемых. Вышеука-
занное усовершенствование предо-
ставляет возможность переоформить 
взаимоотношения, урегулированные 
договором о совместной деятель-
ности, и применить к ним правовое 
регулирование режима СРП.

Согласно ст. 4 Закона в соответ-
ствии с соглашением о разделе про-
дукции одна сторона – государство 
Украина (в лице Кабинета Мини-
стров Украины (далее – КМУ)) – по-
ручает другой стороне – инвестору 
(инвесторам) – на определенный 
срок проведение поиска, разведки 
и добычи полезных ископаемых на 
определенном участке (участках) 
недр и ведение связанных с соглаше-
нием работ. Инвестор же обязуется 
выполнить порученные работы за 
свой счет и на свой риск с последую-
щей компенсацией затрат и получе-
нием платы (вознаграждения) в виде 
части прибыльной продукции.

Так, под «прибыльной продукци-
ей» Закон понимает часть продукции, 
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которая распределяется между инве-
стором и государством, определяется 
как разница между общим объемом 
продукции, добытой в соответствии 
с соглашением о разделе продукции 
и доставленной в пункт измерения, и 
частью продукции, что передается в 
собственность инвестора, в счет ком-
пенсации его расходов и в случаях, 
предусмотренных законом, с учетом 
их индексации (компенсационная 
продукция).

Соглашения о разделе продукции 
в соответствии с положениями Зако-
на могут заключаться по отдельным 
участкам (участки) недр, которые 
ограничиваются в пространстве и 
координатами, в пределах которых 
находятся месторождения, части ме-
сторождений полезных ископаемых 
общегосударственного и местного 
значения, в том числе, участки недр 
в пределах континентального шель-
фа и исключительной (морской) эко-
номической зоны Украины.

Если участниками соглашения 
о разделе продукции является два 
или более инвесторов, они должны 
назначить из своего состава одного 
инвестора – оператора соглашения 
для представительства их интересов 
в отношениях с государством.

Статья 8 Закона устанавливает 
обязательные требования, которым 
должно отвечать соглашение о разде-
ле продукции. В частности, в таком 
соглашении определяются: перечень 
видов деятельности инвестора и про-
грамма обязательных работ по опре-
делению сроков выполнения, объе-
мов и видов финансирования, техно-
логического оборудования и других 
показателей, которые не могут быть 
ниже предложенных инвестором в 
конкурсном заявлении, а также дру-
гие существенные условия.

Отдельно следует отметить, что 
согласно ч. 5 ст. 8 Закона соглаше-
ние о разделе продукции должно 
предусматривать обязанность инве-
стора по предоставлению, при про-
чих равных условиях, преимуществ 
продукции, товарам, работам, услу-
гам украинского происхождения и 
принятия (наем) на работу на терри-
тории Украины работников для ука-
занных в соглашении потребностей 
преимущественно из числа граждан 
Украины.

Недропользователю нужно напра-
вить в Государственную службу гео-
логии и недр Украины (Госгеонедра) 
заявление с предложением заключить 
СРП (двустороннее или многосторон-
нее) и предоставить копии докумен-
тов, которые подтверждают правовой 
статус заявителя, его финансовые 
возможности, копию специального 
разрешения (разрешений) на пользо-
вание недрами. Госгеонедра может 
запросить дополнительные сведения 
и материалы, которые заявитель так-
же должен будет предоставить.

Заявление о заключении много-
стороннего СРП подписывается 
всеми потенциальными сторонами 
соглашения, и в нем указывается 
информация обо всех подписантах. 
Несмотря на то, что Закон не тре-
бует предоставления по каждому из 
подписантов копий документов, под-
тверждающих их правовой статус 
и финансовые возможности, такие 
материалы не будут лишними, и их 
необходимо приложить к заявлению.

Решение о заключении СРП при-
нимает Кабинет Министров Укра-
ины на основании заявления не-
дропользователя, всех прилагаемых 
документов и предоставленных све-
дений, а также, на основании пред-
ложения Госгеонедр относительно 
возможности заключения СРП.

Чтобы возможность заключения 
СРП была поддержана в предложе-
нии Госгеонедр, не лишним будет 
предоставить краткую информацию 
об опыте работы в отрасли исполь-
зования недр, а также подтверж-
денные документально сведения о 
технических и финансовых возмож-
ностях для выполнения работ, тех-
нологиях, которые будут применены 
при пользовании недрами, указать 
меры, направленные на охрану недр 
и окружающей среды. Необходимо 
предоставить программу работ на 
участке недр, который уже имеется 
у недропользователя и является при-
ложением к соглашению об условиях 
пользования недрами (можно также 
предоставить дополнения к имею-
щейся программе с учетом потенци-
ала привлекаемых инвесторов), про-
информировать о размерах и видах 
инвестирования, изложить дополни-
тельные предложения относительно 
пользования недрами.

В трехмесячный срок с момента 
подачи и регистрации заявления Ка-
бинет Министров Украины принима-
ет соответствующее решение. СРП 
должно быть подписано не позднее 
12 месяцев с момента принятия ре-
шения КМУ. Необходимо обратить 
внимание, что решение КМУ при-
нимается без проведения конкурса, 
предусмотренного при заключении 
СРП по инициативе инвестора (ин-
весторов).

Отсутствие необходимости уча-
ствовать в конкурсе существенно 
снижает затраты инвестора, связан-
ные с заключением СРП, а также ис-
ключает необходимость обременять 
себя исполнением инвестиционных 
обязательств, размер которых ука-
зывается в условиях конкурса и за-
частую бывает очень значительным. 
Инвестор самостоятельно определя-
ет свои инвестиционные обязатель-
ства, исходя из программы работ, 
которая была ранее утверждена при 
выдаче специального разрешения 
недропользователю, и возможных 
дополнительных капиталовложений, 
реализация которых, по мнению ин-
вестора, должна повысить шансы 
принятия позитивного решения от-
носительно заключения СРП.

Немаловажным положительным 
моментом режима СРП для инвесто-
ра является переоформление специ-
ального разрешения на пользование 
недрами на имя всех инвесторов 
– участников соглашения, которое 
осуществляется после подписания 
СРП. Учитывая, что СРП можно за-
ключить на основании нескольких 
специальных разрешений относи-
тельно нескольких участков недр, 
следует указать, что в таком случае 
оформляется единое специальное 
разрешение на имя всех инвесторов 
– участников соглашения.

В связи с этим также следует от-
метить, что во время рассмотрения 
поданного заявления с предложением 
заключить СРП, в период переговоров 
относительно согласования условий 
СРП, недропользователь не теряет 
права на проведение предусмотрен-
ных специальным разрешением работ 
на соответствующем участке недр.

Одним из наиболее стимули-
рующих положений Закона о СРП 
является стабилизационная ого-
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ворка, согласно которой в течение 
срока действия СРП (т. е. не более 
50 лет) права и обязанности инве-
стора подлежат регулированию в 
соответствии с правовым режимом, 
который существовал в момент за-
ключения СРП, а также принятым 
в дальнейшем законодательством, 
благоприятным для инвестора. То 
есть, в соответствии с законодатель-
ством, которое снижает или отменя-
ет определенные налоги, упрощает 
регулирование в отрасли разведки 
и добычи полезных ископаемых, 
облегчает процедуры таможенно-
го, валютного, налогового и других 
видов контроля, а также уменьшает 
объемы ответственности инвестора. 
Такое благоприятное законодатель-
ство, которое будет действовать в 
будущем, подлежит применению со 
дня его вступления в силу.

Согласно Закону о СРП стабили-
зационная оговорка не применяется 
в отношении законодательства, регу-
лирующего вопросы национальной 
обороны и безопасности, обществен-
ного порядка и защиты окружающей 
среды. Эти исключения крайне важ-
ны для инвесторов, поскольку они 
создают определенную неясность 
в отношении некоторых вопросов 
правового поля, требующих особо-
го внимания, таких как природоох-
ранное регулирование и ответствен-
ность инвестора.

Тем не менее, важно то, что даже 
в случае неблагоприятных измене-
ний в законодательстве за преде-
лами действия стабилизационной 
оговорки, которые могут повлиять 
на инвестиции согласно СРП, ино-
странный инвестор имеет право по-
требовать компенсацию понесенных 
убытков на основании законодатель-
ства Украины о защите иностранных 
инвестиций или соответствующих 
ратифицированных Украиной меж-
дународных договоров, таких как 
двусторонние соглашения о защите 
инвестиций и Договор к Энергети-
ческой Хартии [6]. Таким образом, 
механизм действия СРП в Украине 
обеспечивает инвесторам достаточ-
ную правовую защиту от возможных 
неблагоприятных изменений в зако-
нодательстве.

В отличие от строго регулируемо-
го и во многих отношениях неблаго-

приятного для инвесторов правового 
режима, действующего в отношении 
разведки и добычи нефти и газа, За-
кон о СРП позволяет сторонам СРП 
устанавливать собственные правила 
в отношении деятельности, связан-
ной с СРП, в том числе, относитель-
но раздела продукции, транспорти-
ровки, обработки, хранения, перера-
ботки, использования, продажи по-
лезных ископаемых, строительства 
и эксплуатации соответствующих 
промышленных объектов, трубопро-
водов и других объектов и оборудо-
вания. Так, в соответствии с Законом 
о СРП инвестор и государство могут 
на договорной основе согласовать:

• процедуру определения суммы 
компенсируемых расходов инвесто-
ра в соответствии с требованиями, 
предусмотренными в Законе о СРП;

• условия и процедуру продажи 
(отчуждения) добытых полезных ис-
копаемых (углеводородов) и выплат 
оператора другим сторонам СРП;

• право инвестора использовать 
имущество, переданное в собствен-
ность государства, и условия такого 
использования;

• ответственность сторон за не-
исполнение своих обязательств по 
СРП, в дополнение к обязательным 
положениям Закона о СРП;

• процедуру (а) приостановления 
и досрочного прекращения действия 
(в том числе, путем аннулирования) 
специального разрешения на поль-
зование недрами и (б) ограничения, 
временного запрета (приостановле-
ния) или прекращения деятельности 
по добыче полезных ископаемых 
в случае непосредственной угро-
зы жизни и здоровью человека или 
окружающей среде;

• процедуру и условия досрочно-
го прекращения действия СРП.

Помимо возможности широко-
го применения принципа свободы 
договора, Закон о СРП предусма-
тривает для инвесторов ряд других 
важных преимуществ и привилегий, 
а именно:

а) Привилегии в получении госу-
дарственных разрешительных до-
кументов

Государство обеспечивает выдачу 
инвесторам (в том числе операторам 
по СРП), а также упрощает процесс 
предоставления ими своим подряд-

чикам и субподрядчикам всех необ-
ходимых согласований, квот, специ-
альных разрешений на пользование 
недрами и лицензий на разведку и 
использование полезных ископае-
мых, гарантирует выдачу горных от-
водов, документов на право пользо-
вание землей и других разрешитель-
ных документов, связанных с поль-
зованием недрами и выполнением 
работ в соответствии с СРП (далее 
– Государственные разрешительные 
документы). Выдача таких разреши-
тельных документов осуществляется 
согласно утвержденному порядку.

Государство также гарантиру-
ет выдачу разрешений на трудоу-
стройство и служебных карточек (в 
отношении сотрудников представи-
тельств инвесторов) иностранным 
сотрудникам инвесторов, а также 
упрощает выдачу таких документов 
сотрудникам их подрядчиков и суб-
подрядчиков.

б) Привилегии в отношении им-
порта товаров.

На инвесторов и их подрядчиков 
не распространяется требование о 
необходимости получения лицензий 
или квот на импорт в Украину соб-
ственного или арендованного обо-
рудования, материалов и других ак-
тивов, необходимых для выполнения 
работ по СРП.

в) Право инвестора на свобод-
ное распоряжение углеводородами.

Инвестор вправе свободно от-
чуждать свою долю полезных иско-
паемых (углеводородов), добытых в 
соответствии с СРП, любому избран-
ному покупателю на договорных 
условиях. Такие углеводороды не 
требуют получения каких-либо экс-
портных лицензий или квот, а так-
же не подлежат каким-либо другим 
ограничениям в отношении распо-
ряжения ими на территории Украи-
ны. Ограничения могут действовать 
только в том случае, если они были 
прямо предусмотрены тендерными 
условиями СРП.

г) Привилегии в отношении ва-
люты и платежей.

Согласно Закону о СРП инве-
стор имеет право беспрепятственно 
конвертировать в украинскую или 
иностранную валюту и вывозить за 
пределы Украины денежные сред-
ства, полученные на основании СРП. 
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СРП также может содержать специ-
альные условия в отношении валюты 
и платежей.

Государство обеспечивает исклю-
чение применения валютных огра-
ничений, предусмотренных законо-
дательством Украины, в отношении 
деятельности инвестора по СРП (в 
том числе деятельности, связанной с 
закупкой оборудования, материалов 
и других товаров, а также работами 
и услугами, необходимыми для дея-
тельности в соответствии с СРП) от-
носительно следующих операций:

а) платежи по экспортным и им-
портным операциям с соблюдением 
соответствующих установленных 
сроков;

б) получение займов в иностран-
ной валюте от резидентов и нерези-
дентов, погашение таких займов в 
соответствии с действующими тре-
бованиями по регистрации займов 
в Национальном банке Украины и с 
соблюдением ограничений в отноше-
нии процентных ставок;

в) перечисление средств в ино-
странной валюте другим инвесторам 
по СРП и государству в соответствии 
с какими-либо требованиями о необ-
ходимости получения индивидуаль-
ной лицензии Национального банка 
Украины;

г) перечисление средств в ино-
странной валюте нерезидентам для 
оплаты товаров, работ, услуг и прав 
интеллектуальной собственности в 
соответствии с требованиями в от-
ношении обязательной экспертной 
оценки стоимости с целью подтвер-
дить соответствие уровню рыночных 
цен и документального подтвержде-
ния фактического выполнения работ, 
предоставления услуг и передачи ин-
теллектуальной собственности;

д) купля-продажа иностранной 
валюты для расчетов с нерезидента-
ми и погашения займов в иностран-
ной валюте;

е) размещение валютных ценно-
стей на иностранных счетах, в том 
числе в соответствии с требования-
ми о необходимости получения ин-
дивидуальной лицензии Националь-
ного банка Украины.

д) Налоговые льготы.
Согласно Налоговому кодексу 

Украины инвестор, действующий на 
основании СРП, обязан уплачивать 

только налог на добавленную стои-
мость, налог на прибыль и плату за 
пользование недрами. Освобожде-
ние от уплаты всех прочих государ-
ственных или местных налогов и 
обязательных платежей компенсиру-
ется обязанностью распределять по-
лезные ископаемые (углеводороды) 
между государством и инвестором 
в соответствии с условиями СРП. 
В отношении платы за пользование 
недрами Налоговый кодекс предус-
матривает для инвесторов по СРП 
льготную ставку в размере 1,25 % 
на природный газ и 2 % на сырую 
нефть.

Выводы:
Правовой анализ дает надежду на 

успешное применение режима СРП 
многими инвесторами и финансовы-
ми учреждениями в нефтегазовой от-
расли и других секторах экономики, 
связанных с добычей полезных иско-
паемых, в частности нефти и газа, и 
получение ими положительных эко-
номических результатов.

С целью улучшения инвестици-
онного климата в Украине необхо-
димо обеспечить постоянство зако-
нодательства относительно условий 
иностранного инвестирования, усо-
вершенствовать нормативно-право-
вую базу, обеспечить надежность, 
доступность и оперативность ор-
ганизационного обеспечения ино-
странного инвестирования.
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Summary
The authors investigate the essence of tax consultations, the process of their submission by the Ministry of Revenues and Duties 

of Ukraine. There is also considered the procedure of appeal against such consultations. In the article investigated actually problems 
regarding to individual tax consultation appealing by Ministry of Revenues and Duties of Ukraine, which broke the law. Referred 
to this problem, international experience are learned. In a result of such investigation have been made proposals which aimed on 
improving of legal mechanism in the field of tax consultations for the Ministry of Revenues and Duties are formulated in the article.

Key words: taxpayers, controlling unit, tax consultation, organizational activity, appeal.

Аннотация
В статье рассмотрены сущность налоговых консультаций, организация работы по их предоставлению налогоплательщикам 

органами Министерства доходов и сборов Украины, а также предусмотренная действующим законодательством процедура об-
жалования таких консультаций плательщиками налогов. Раскрыты актуальные вопросы, связанные с применением налогопла-
тельщиками индивидуальных налоговых консультаций, предоставленных органами Министерства доходов и сборов Украины, 
которые привели к нарушениям законодательства. В этом контексте рассмотрен международный опыт. По результатам иссле-
дования вносятся предложения, направленные на совершенствование функционирования правового механизма в этом направ-
лении, управления налоговой деятельностью Миндоходов, а также касательно системы обжалования налоговых консультаций.

Ключевые слова: налогоплательщики, контролирующие органы, налоговая консультация, организационная деятель-
ность, обжалование.

Постановка проблемы. После 
принятия Налогового кодекса 

Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI 
(далее – НК) и создания, в соответ-
ствии с Указом Президента Украины от 
24.12.2012 г., Министерства доходов и 
сборов Украины (Миндоходов) – ново-
го органа государственного управления 
налоговой деятельностью, путем реор-
ганизации Государственной налоговой 
службы (ГНС) Украины и Государ-
ственной таможенной службы (ГТС) 
Украины, передачи их функций Мин-
доходов, произошли существенные из-
менения в системе налогообложения, а 
также в организационном обеспечении 
формирования и реализации государ-
ственной налоговой и государствен-
ной таможенной политики. Поэтому 
актуальным вопросом в деятельности 
органов Миндоходов (далее – контро-
лирующие органы) является предо-
ставление налогоплательщикам каче-
ственных налоговых консультаций. 
Ведь в сфере предпринимательской и 
иной хозяйственной деятельности на-
логовые консультации помогают из-
бегать нарушений законодательства 

о налогах, уже только этим давая ос-
нования рассматривать их в качестве 
одного из важных элементов процесса 
налаживания партнерских взаимоотно-
шений между налогоплательщиками и 
контролирующими органами государ-
ства. А это сегодня – приоритет работы 
контролирующих органов страны.

Обзор публикаций по теме иссле-
дования. Отдельные вопросы, связан-
ные с процедурами предоставления 
и обжалования налоговых консульта-
ций, изучали: А.В. Головач, Р.А. Куй-
бида, Н.Б. Писаренко, Ю.С. Педько, 
В.С. Стефанюк, В.В. Тыльчик, М.М. 
Тищенко и др. Результаты их научных 
поисков учтены авторами этой работы 
при формировании подходов к прове-
дению исследования по предложенной 
тематике в условиях реформирования 
органов государственного управления 
налоговой деятельностью Украины.

Целью и задачей исследования 
является освещение организационно-
правовых аспектов предоставления 
налоговых консультаций контролирую-
щими органами Украины и их обжало-
вания налогоплательщиками.

Изложение основного матери-
ала. Термин «консультация» (от лат. 
сonsultatio – обращение за советом) в 
общем смысле используется в несколь-
ких значениях [1; 2, с. 64]:

1) советы, толкования, которые дает 
специалист;

2) форма обучения с целью расши-
рения и углубления знаний;

3) совещание специалистов по ка-
кому-либо вопросу;

4) учреждение, специалисты кото-
рого дают советы по определенным во-
просам.

Согласно пп. 172 п. 1 ст. 14 «Опре-
деление понятий» НК Украины на-
логовая консультация – это помощь 
контролирующего органа конкретному 
плательщику налогов относительно 
практического использования конкрет-
ной нормы закона или нормативно-пра-
вового акта по вопросам администри-
рования налогов или сборов, контроль 
взимания которых возложен на такой 
контролирующий орган.

Международный и отечественный 
опыт, как и характер услуг аудитор-
ских и юридических фирм, функцио-
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нирующих в Украине, свидетельству-
ют, что налоговая консультация – это 
методическая практическая помощь 
налогоплательщику при исполнении 
им налоговых обязательств, фактиче-
ски по всем процедурам (начисление 
и уплата налоговых платежей, пени, 
штрафных санкций, обжалование дей-
ствий контролирующих органов и т.п.) 
[3]. Значимость этого направления в 
сфере деятельности контролирующих 
органов повышается в связи с выполне-
нием приоритетного государственного 
задания – обеспечения добровольной 
уплаты налогов путем налаживания 
партнерских взаимоотношений между 
налогоплательщиками и этими органа-
ми. Безусловно, одну из ведущих ролей 
здесь играет налоговая консультация 
– квалифицированное предоставление 
контролирующими органами субъектам 
хозяйствования консультативной помо-
щи по ведению налогового учета, от-
четности, уплате причитающихся сумм 
налоговых платежей в бюджеты и др.

Поэтому задача, поставленная се-
годня перед органами государствен-
ного управления налоговой деятель-
ностью, заключается в том, что «разъ-
яснение и консультации должны стать, 
согласно европейскому принципу, ос-
новной формой работы» [4, с. 10]. Это 
в полной мере отвечает современным 
требованиям в контексте формирова-
ния необходимых условий для созда-
ния в стране привлекательного бизнес-
климата.

Проблемы, касающиеся предостав-
ления консультаций плательщикам на-
логов, освещались авторами и ранее 
[5]. Однако изучение сегодняшней на-
логовой практики, обусловившее не-
обходимость дополнительного иссле-
дования проблемы, показывает, что в 
Украине налоговые консультации пока 
не заняли того ведущего места, которое 
должно им принадлежать в сферах на-
лаживания партнерских взаимоотно-
шений контролирующих органов с на-
логоплательщиками и предупреждения 
налоговых правонарушений.

Подтвердить последнее можно 
результатами социологического ис-
следования, проведенного в 2012 г. 
специалистами региональных органов 
бывшей Государственной налоговой 
службы Украины, в ходе которого была 
опрошена 31 тыс. жителей страны по 
вопросам качества их обслуживания 

как налогоплательщиков [6, с. 12]. Ре-
зультаты опроса показали, что 57,4 % 
респондентов обращались в налоговые 
органы для получения информации или 
конкретной услуги, и только 42,6 % – 
меньше половины, за налоговыми кон-
сультациями. У 13,1 % их обращения в 
момент опроса находились на стадии 
рассмотрения. 89,4 % респондентов 
ответили, что решили свои вопросы с 
первого раза, а 10,6 % для этого вынуж-
дены были посещать налоговый орган 
несколько раз. Представляют интерес, 
с точки зрения учета в практической 
работе контролирующих органов, ос-
новные причины, на которые указали 
респонденты, как на такие, что не по-
зволили оперативно решить поставлен-
ные ими вопросы: не хватило необхо-
димых документов, вопрос не входил 
в компетенцию налогового органа, для 
ее предоставления отсутствовали за-
конные основания.

Кроме того, о существенных про-
счетах в консультационной сфере орга-
низационной деятельности контролиру-
ющих органов красноречиво свидетель-
ствуют отчетные данные бывшей ГНС 
Украины: в 2008 – 2011 гг. нарушения 
налогового законодательства выявля-
лись в среднем ежегодно у 95,1 % (!) 
проверенных юридических лиц и у 92,9 
% (!) – физических лиц-плательщиков 
налогов. Было бы лучше упреждать та-
кие нарушения – это основная задача 
налоговых консультаций.

Каждый налогоплательщик, любой 
гражданин, лицо без гражданства или 
иностранец вправе обратиться в кон-
тролирующие органы для получения 
консультации по вопросам налогоо-
бложения. Согласно статье 52 «Нало-
говая консультация» НК Украины [7; 
8, с. 236-237], контролирующие органы 
предоставляют налогоплательщикам 
консультации по вопросам практиче-
ского применения отдельных норм на-
логового законодательства в течение 30 
календарных дней, следующих за днем 
получения контролирующим органом 
такого обращения. Подчеркнем, что в 
соответствии с НК Украины налоговые 
консультации по запросам налогопла-
тельщиков, граждан, лиц без граждан-
ства и иностранцев предоставляются 
контролирующими органами на без-
возмездной основе. Именно это поло-
жение делает консультацию свободной 
в доступе для любого налогоплатель-

щика, несмотря на его социальное или 
материальное положение. Налоговая 
консультация имеет исключительно 
индивидуальный характер и может 
быть применена только физическим 
или юридическим лицом, обратившим-
ся за такой налоговой консультацией. 
Применение этой налоговой консуль-
тации другими налогоплательщиками 
законом не предусмотрено.

Контролирующие органы имеют 
право предоставлять налоговые кон-
сультации исключительно в пределах 
своей компетенции: по вопросам орга-
низации администрирования налогов и 
сборов, установленных действующим 
законодательством, ведения налоговой 
отчетности, сроков уплаты, порядка 
учета налогоплательщиков и т.д. [9, с. 
321; 10]. Речь идет только о консульта-
циях, касающихся сферы их деятель-
ности, определенной действующим за-
конодательством.

С целью формирования единого 
подхода к консультированию налого-
плательщиков по их запросам, касаю-
щихся актуальных вопросов налогово-
го законодательства, однозначного тол-
кования его положений, центральный 
орган исполнительной власти – Мин-
доходов Украины периодически обоб-
щает налоговые консультации. Это 
делается в случаях, когда они затраги-
вают интересы значительного количе-
ства налогоплательщиков или значи-
тельных сумм налоговых обязательств. 
Обобщающие налоговые консультации 
утверждаются приказами Миндоходов, 
которые подлежат обнародованию.

Далее остановимся на нормах НК 
Украины, регулирующих процедуру 
обжалования налоговых консультаций.

В нашем исследовании речь идет о 
налоговой консультации, предоставля-
емой налогоплательщикам в письмен-
ном виде – формализованной форме. 
Но пункт 3 статьи 52 «Налоговая кон-
сультация» НК Украины предусматри-
вает еще и устную форму ее предостав-
ления. Законодатель здесь опирается 
на статью 3 «Основные термины, ис-
пользуемые в настоящем Законе» Зако-
на Украины «Об обращениях граждан» 
от 02.10.1996 г. № 393/96-ВР. Статья 
предусматривает право граждан на 
обращение как в устной, так и в пись-
менной форме: «Под обращениями 
граждан следует понимать изложен-
ные в письменной или в устной форме 
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предложения (замечания), заявления 
(ходатайства) и жалобы». Но, согласно 
статье 53 «Последствия применения 
налоговых консультаций» НК Украи-
ны, налогоплательщики (должностные 
лица налогоплательщиков), допустив-
шие нарушение налогового законода-
тельства по причине правоприменения 
налоговой консультации [9, с. 299], не 
могут быть привлечены к уголовной, 
административной, гражданско-право-
вой или дисциплинарной ответствен-
ности лишь в том случае, если они 
действовали в соответствии с налого-
вой консультацией, предоставленной 
в письменной или электронной форме, 
а также – обобщающей налоговой кон-
сультацией. Даже в случае, если в буду-
щем такая налоговая консультация или 
обобщающая налоговая консультация 
были изменены или отменены, либо 
тому или иному налогоплательщику 
затем была предоставлена новая на-
логовая консультация [8, с. 238]. Но об 
устной форме консультирования речь, 
как видим, не идет.

Следует учитывать, что в налого-
вой сфере применение или не примене-
ние налоговой консультации в любой 
форме, в том числе устной, может по-
влечь негативные последствия как для 
работников контролирующих органов, 
так и для налогоплательщиков. Для 
работника контролирующего органа, 
который предоставил некачественную 
консультацию в любой форме, нега-
тивным последствием может быть, 
например, привлечение его к предус-
мотренной законом ответственности за 
неправильное толкование той или иной 
нормы налогового законодательства, 
содержащейся в предоставленной на-
логоплательщику налоговой консуль-
тации индивидуального характера. У 
налогоплательщика, применившего та-
кую консультацию на практике, могут 
быть нарушены его законные права, 
ему может быть причинен материаль-
ный или иной ущерб (убытки).

Между тем, НК Украины не пред-
усматривает ответственности кон-
тролирующих органов за негативные 
последствия применения налоговой 
консультации, данной в устной форме. 
Доказать же, что такая консультация 
была действительно предоставлена на 
практике чрезвычайно сложно.

В связи с этим, возникает вопрос: 
в какой форме контролирующий орган 

должен предоставлять налоговую кон-
сультацию?

Мы считаем, что налогоплатель-
щик для того, что бы оградить себя 
от негативных последствий примене-
ния некачественной налоговой кон-
сультации, должен делать запросы в 
формализованном виде – письменно, 
а контролирующий орган, в свою оче-
редь, также обязан предоставлять ее 
в письменной форме. Но это должно 
касаться только тех вопросов, которые, 
по мнению налогоплательщика, могут 
непосредственно повлиять на его фи-
нансово-хозяйственную деятельность. 
Поэтому он сам должен осознать, на-
сколько для него будут важны послед-
ствия практического применения такой 
консультации и, при обращении в кон-
тролирующий орган, четко определить, 
в какой именно форме – письменной 
или устной – он предпочел бы полу-
чить консультацию.

На наш взгляд, налоговая консуль-
тация в письменной (формализован-
ной) форме равнозначна налоговой 
консультации, предоставленной с ис-
пользованием средств электронной 
связи с конкретным плательщиком, ко-
торый за ней обратился.

Налоговые консультации, предо-
ставленные в письменной форме или с 
использованием средств электронной 
связи, должны обеспечить взаимную 
ответственность контролирующих ор-
ганов и налогоплательщиков и, при 
наличии определенных обстоятельств, 
предоставить:

1) налогоплательщикам – возмож-
ность в установленном порядке обжа-
ловать некачественную налоговую кон-
сультацию контролирующих органов 
и требовать возмещение вреда, причи-
ненного вследствие ее применения;

2) контролирующим органам – до-
полнительные основания для приме-
нения к налогоплательщикам предус-
мотренных законом мер в случае иг-
норирования изложенных в налоговой 
консультации советов, толкований и 
т.п., что привело к невыполнению ими 
требований действующих нормативно-
правовых актов, регулирующих функ-
ционирование механизма налогообло-
жения.

Статья 53 «Последствия приме-
нения налоговых консультаций» НК 
Украины не предусматривает освобож-
дение налогоплательщика от уплаты 

налоговых платежей, если такая обя-
занность возникла на законных осно-
ваниях после отмены, уточнения на-
логовой консультации. В таких обсто-
ятельствах налогоплательщик обязан 
самостоятельно уточнить налоговое 
обязательство, подать уточненные рас-
четы в контролирующий орган, где он 
состоит на учете. В противном случае, 
такие расчеты должен осуществить 
контролирующий орган при проведе-
нии соответствующих проверок. По-
ложения статьи 53 НК не могут быть 
применены в тех случаях, когда инди-
видуальная налоговая консультация 
противоречит действующему законода-
тельству, не отвечает ему, подготовлена 
по предварительному сговору налого-
плательщика и сотрудника контроли-
рующего органа, подписавшего нало-
говую консультацию, и т.п. [8, с. 238]. 
Но подтвердить это на практике, как и 
неправомерность такой консультации, 
довольно проблематично, что снижает 
действенность этих положений Закона.

Если налогоплательщик считает, 
что предоставленная контролирующим 
органом письменная, электронная или 
обобщающая налоговая консульта-
ция Миндоходов, противоречит дей-
ствующему законодательству, создает 
препятствия для осуществления им 
предпринимательской деятельности, 
устанавливает новые правовые нормы, 
не предусмотренные действующим за-
конодательством, он имеет право обра-
титься в суд за защитой своих законных 
прав и в судебном порядке обжаловать 
предоставленную консультацию. При-
знание судом такой налоговой кон-
сультации недействительной является 
основанием для предоставления новой 
налоговой консультации, которая в обя-
зательном порядке должна учесть ре-
шение суда [8, с. 238]. Что касается об-
жалования налоговых консультаций, то 
НК Украины предусматривает только 
судебный порядок. Административное 
обжалование налоговых консультаций, 
нарушающих, по мнению налогопла-
тельщиков, их законные права и ин-
тересы, Закон не предусматривает. На 
наш взгляд, это:

1) не дает контролирующим ор-
ганам возможности оперативно ис-
правлять ошибки, которые они могут 
допустить при консультировании, и 
предоставлять новые, более качествен-
ные налоговые консультации, соответ-
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ствующие нормам действующего зако-
нодательства;

2) ограничивает налогоплательщи-
ков в выборе способа обжалования.

Мы считаем, по указанной причине 
НК Украины требует в этой части до-
полнения.

Выводы и предложения по ре-
зультатам исследования:

1. Время, прошедшее после при-
нятия НК Украины, показало: от-
дельные правовые предписания это-

го Закона и нормативно-правовые 
акты, регламентирующие порядок 
применения его материальных норм, 
требуют совершенствования. В част-
ности, но основе анализа практики 
применения норм НК Украины, по-
ложений других нормативно-право-
вых актов, считаем целесообразным 
внести следующие изменения в 
пункт 3 статьи 53 НК Украины и из-
ложить его в обновленной редакции 
(см. Таблицу 1). 

еме налогоплательщиками налоговых 
обязательств и обеспечение правиль-
ного применения на практике право-
вых норм, регулирующих налоговую 
деятельность. Качественные налого-
вые консультации обеспечивают по-
вышение уровня осведомленности и 
понимания налогоплательщиками за-
конодательных норм при их примене-
нии на практике. От этого во многом 
зависят своевременность и полнота 
поступления средств в бюджеты – 
государственный и местные. Кроме 
того, своевременная, качественная и 
оперативная консультационная рабо-
та контролирующих органов способ-
ствует налаживанию цивилизован-
ных партнерских взаимоотношений 
между ними и налогоплательщиками, 
уменьшает количество конфликтных 
ситуаций в налоговой сфере.
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Налогоплательщик может обжаловать 
в суде как правовой акт индивидуаль-
ного действия налоговую консульта-
цию контролирующего органа, изло-
женную в письменной или электрон-
ной форме, которая, по мнению такого 
налогоплательщика, противоречит 
нормам или содержанию соответству-
ющего налога или сбора.

Налогоплательщик (согласно статьям 
55-56 Налогового кодекса Украины) 
по своему выбору может обжаловать 
в административном порядке – в вы-
шестоящем контролирующем органе 
либо в судебном порядке налоговую 
консультацию контролирующего ор-
гана, изложенную в письменной или 
электронной форме, как правовой 
акт индивидуального действия, кото-
рый, по мнению налогоплательщика, 
противоречит нормам действующего 
законодательства или содержанию 
соответствующего налога, сбора (обя-
зательного платежа).

Признание судом такой налоговой 
консультации недействительной явля-
ется основанием для предоставления 
новой налоговой консультации, с уче-
том выводов суда.

Признание вышестоящим налоговым 
органом – в порядке административ-
ного обжалования, или судом – при 
обжаловании в суде, налоговой кон-
сультации недействительной является 
основанием для предоставления новой 
налоговой консультации, с учетом вы-
водов налогового органа, отменившего 
такую консультацию, или решения 
суда.

В случае реализации внесенного 
предложения необходимо будет также 
внести соответствующие изменения в 
ведомственные нормативно-право-
вые акты Миндоходов Украины, ре-
гулирующие порядок рассмотрения 
обращений налогоплательщиков ор-
ганами и подразделениями этого Ми-
нистерства.

2. Предложенные изменения в НК 
Украины на практике будут способ-
ствовать: улучшению качества на-
логовых консультаций, предоставля-
емых контролирующими органами; 
расширению способов защиты закон-

Таблица 1

ных прав налогоплательщиков в слу-
чае их нарушения в результате при-
менения некачественных налоговых 
консультаций в финансово-хозяй-
ственной деятельности; повышению 
уровня взаимной ответственности и 
улучшению – на основе партнерства 
– взаимоотношений субъектов нало-
говых правоотношений.

3. В практической деятельности 
контролирующих органов Украины 
качественные налоговые консульта-
ции, прежде всего, должны способ-
ствовать решению такой актуальной 
задачи как выполнение в полном объ-
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Summary
In the article the relations of economic competition in terms of their social, legal 

and economic nature are discussed. The general scientific notion of the antitrust and 
competitive relations in modern market relations are theoretically analyzed in the 
format: «public relations – economic relations – relations of economic competition – 
legal relations». The author’s position regarding the origin and inhomogeneous nature of 
the relations of economic competition is substantiated. Horizontal and vertical relations 
and legal relations, their nature, place and importance in the regulation of social and 
economic phenomena and processes are considered. The author suggests, considers a 
system of social relations, which are regulated by antitrust and competition law, namely: 
economic and legal relations, relations of limiting monopolistic activity and preventing 
unfair competition, consumer protection relations.

Key words: public relations, economic relations, competitive legal relations, 
antitrust competitive relations.

Аннотация
В статье рассматриваются отношения экономической конкуренции с позиций 

их социальной, экономической и правовой природы. На теоретическом уровне ана-
лизируются общенаучные представления об антимонопольных и конкурентных 
отношениях в современных рыночных отношениях в формате: «общественные от-
ношения – экономические отношения – отношения экономической конкуренции – 
правоотношения». Обосновывается позиция автора относительно происхождения и 
неоднородной природы отношений экономической конкуренции. Рассматриваются 
горизонтальные и вертикальные отношения и правоотношения, их природа, место 
и важность в регулировании социально-экономических явлений и процессов. Ав-
тором рассматривается система общественных отношений, которые регулируются 
антимонопольно-конкурентным правом, а именно: хозяйственно-правовые отноше-
ния, отношения ограничения монополистической дельности и недопущения недо-
бросовестной конкуренции, отношения по защите прав потребителей.

Ключевые слова: общественные отношения, экономические отношения, кон-
курентные правоотношения, антимонопольно-конкурентные отношения.

Постановка проблемы. «Эко-
номика – первична, право 

– вторично» – это выражение Карла 
Маркса стало афоризмом и суть его 
в том, что экономические отношения 
должны диктовать условия хозяйствен-
ного праворегулирования в государ-
стве, в противном случае – жесткое 
планирование и диктат власти, отсут-
ствие мотивации и интереса в сфере 
материального воспроизводства.

В демократическом правовом обще-
стве основной формой организации 
производства и распределения благ яв-
ляются развитые рыночные отношения, 
а для рыночных отношений основным и 
необходимым элементом является кон-
куренция – состязательность и «борьба 
за потребителя». На сегодня уже оче-
видно, что рыночная экономика способ-

на обеспечить более высокий уровень 
производительности общественного 
труда и выработать больший объем на-
ционального валового продукта, чем 
экономика командно-административной 
или плановой системы хозяйствования.

Необходимо отметить, что в основе 
любых общественных отношений ле-
жит сознательная мотивация, вызван-
ная необходимостью удовлетворения 
конкретных потребностей и интересов 
индивида и общества в целом. Разви-
тие, поддержка и обеспечение полной 
и своевременной реализации част-
ных и публичных интересов является 
первоочередной задачей государства, 
причем от степени решения данной за-
дачи зависит место страны в мировом 
рейтинге социально-экономического 
развития.



IANUARIE 2014 125
LEGEA ŞI VIAŢA

Достижения социальных и эконо-
мических целей, реализация социаль-
ных и экономических задач осущест-
вляется с помощью правоотношений, 
выражающих особый вид связи права с 
общественными отношениями.

Актуальность темы исследова-
ния. Право регулирует определенный 
вид общественных отношений, поэто-
му важным является анализ природы 
этих отношений, причем с разных по-
зиций. Отношения, которые регули-
руются законодательством Украины о 
защите экономической конкуренции, – 
специфические, своеобразные многоа-
спектные и многогранные, поэтому ис-
следование их требует всестороннего, 
можно сказать, комплексного подхода.

Отметим, что история экономиче-
ского развития общества – это история 
превращения свободной, неуправля-
емой конкуренции (борьба за лучшие 
условия) в конкуренцию, которая ре-
гулируется рыночными законами и 
торговыми обычаями. Монополия 
(антипод конкуренции) является опре-
деленной стадией развития свободной 
конкуренции, в свою очередь, конку-
рентные отношения создают условия 
для формирования монопольного поло-
жения и монополии. Трансформацию 
отношений конкуренции и монополий 
в экономике можно показать как чере-
дование «конкуренция – монопольное 
положение – конкуренция – монополь-
ное положение – ...».

Благодаря конкуренции субъекты 
хозяйствования, имеющие меньшие 
издержки производства, могут осваи-
вать новые товарные рынки, используя 
принцип свободы предприниматель-
ства. Это дает определенные преиму-
щества потребителям, которые полу-
чают свободу выбора и могут получать 
более дешевый или более качествен-
ный товар. Однако, с другой стороны, 
после устранения конкуренции такие 
субъекты хозяйствования могут полу-
чить рыночную власть, стать монопо-
листами, а значит, смогут менять цены, 
например, поднимать, не меняя коли-
чества продаж и качество товаров. Они 
смогут определять условия появления 
на рынке других субъектов хозяйство-
вания, влиять на структуру рынка.

Состояние исследования. Вопро-
сами, касающимися исследования при-
роды, видов и классификации конку-
рентных отношений в экономическом 

и хозяйственно-правовом аспектах, 
занимались такие ученые как: О.О Ба-
калинская [1], О.А. Беляневич [2], О.П. 
Вихров [3], Т.Г. Удалов [4], И.А Шуми-
ло [5] и другие ученые-юристы, теоре-
тики права.

Целью и задачей статьи является 
изучение и исследование конкурент-
ных и антимонопольных отношений 
для понимания их социально-экономи-
ческой природы, что даст возможность 
более качественного правового регули-
рования этих отношений.

Изложение основного материала. 
Социальные отношения – это сложное, 
многоаспектное явление, которое ха-
рактеризуется постоянной динамикой 
своего развития. Ежеминутно возника-
ет, изменяется или расторгается много-
численное количество разнообразных 
социальных связей. Общественные 
отношения, складывающиеся в резуль-
тате этих связей, регламентируются не 
менее многочисленными социальны-
ми нормами – нормами права, морали, 
обычаев, традиций. Безусловно, глав-
ное место в этом процессе принадле-
жит правовым нормам, поскольку пра-
во является наиболее мощным и в тоже 
время гибким социальным регулято-
ром, способным, при условии наличия 
в государстве эффективной властной 
модели, своевременно и достаточно 
активно регулировать динамику обще-
ственной жизни.

В преамбуле Закона Украины «О 
защите экономической конкуренции» 
закреплено: «Этот закон направлен на 
обеспечение эффективного функцио-
нирования экономики Украины на ос-
нове развития конкурентных отноше-
ний» [6]. Конкретно указывается, что 
речь идет о «функционировании эконо-
мики» на «основе развития конкурент-
ных отношений».

В свою очередь, в Хозяйственном 
кодексе Украины закреплено, что «го-
сударство поддерживает конкуренцию 
как соревнование между субъектами 
хозяйствования, обеспечивает благода-
ря их собственным достижениям полу-
чение ими определенных экономиче-
ских преимуществ, в результате чего 
потребители и субъекты хозяйство-
вания получают возможность выбора 
необходимого товара, при этом отдель-
ные субъекты хозяйствования не опре-
деляют условий реализации товара на 
рынке» [7, с. 25]. Но найти соотноше-

ние между государственным регулиро-
ванием и рыночным саморегулирова-
нием – это первостепенный и важный 
вопрос, возникающий при господстве 
рыночной экономики и капиталисти-
ческого рынка. В этом формате важно 
регулирование государством экономи-
ческой конкуренции, на что, собствен-
но, направлен ряд нормативных актов 
Украины, который содержит нормы, 
направленные как на поддержку и раз-
витие конкурентных отношений, так и 
на предотвращение нарушений в сфере 
экономической конкуренции, на пресе-
чение и ответственность за правонару-
шения в этой сфере.

Хотя условия конкуренции созда-
ются и реализуются на уровне отрас-
лей и предприятий, государственная 
политика играет важную роль в регу-
лировании экономических отношений. 
Отметим, что в теории экономики и 
права существует позиция, что госу-
дарство вообще не должно вмешивать-
ся в конкуренцию. Однако это, по на-
шему мнению, невозможно.

Общественные отношения явля-
ются предметом правового регулиро-
вания, они неоднородны по своему со-
держанию, характеру и качеству. В те-
ории экономики и права общественные 
отношения делят на горизонтальные и 
вертикальные. Например, Т.Г. Удалов 
таким образом характеризует эти два 
вида отношений: «Горизонтальные 
отношения возникают между субъек-
тами хозяйствования, действующими 
на конкретном товарном рынке. Никто 
из них не имеет права осуществлять 
недобросовестную конкуренцию или 
совершать другие действия, которые 
могут быть признаны допустимыми 
в соответствии с законодательством о 
защите экономической конкуренции. 
Иначе предприниматель права, охра-
няемые законом интересы которого 
нарушены, может защитить их в судеб-
ном или административном порядке. 
Вертикальные отношения возникают 
между субъектами хозяйствования и 
органами власти. В их основе лежит 
обязанность государства осущест-
влять защиту конкуренции. Они име-
ют властный характер и необходимы 
для обеспечения государственного 
регулирования рыночных отношений. 
Участвуя в вертикальных отношениях, 
органы, на которые возложена обязан-
ность осуществлять защиту и поддерж-
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ку конкуренции, должны действовать в 
пределах своей компетенции и на осно-
ве разрешительного правового режима 
(запрещено все, кроме разрешенного 
законом)» [4, c. 25].

Относительно места и значения 
правоотношений как регуляторов об-
щественных отношений, их элемен-
тов, интересными являются мнения 
ученых-юристов. В частности, А.А. 
Беляневич отмечает, что правоотно-
шения занимают центральное место в 
механизме правового регулирования, 
поскольку именно через этот элемент 
норма права переносится на обще-
ственные отношения субъектов. Наи-
более общим образом правоотношения 
традиционно определяются в теории 
права как общественные отношения, 
урегулированные правом [2, c. 28-30]. 
По ее мнению, в составе правоотноше-
ний выделяются такие элементы как: 
субъекты, с одной стороны – носитель 
права (правомочен), с другой – носи-
тель обязанностей (правообязаный), 
содержание правоотношений – субъек-
тивные права и юридические обязанно-
сти участников правоотношений (при-
чем в сфере хозяйствования, как прави-
ло, каждая из сторон правоотношений 
является носителем как прав, так и 
обязанностей) и реальные действия по 
их реализации и выполнению; объекты 
правоотношений (материальные или 
духовные блага, благодаря которым 
удовлетворяются интересы правомоч-
ной стороны) [2, c. 28-30].

Отношения экономической кон-
куренции возникают и существуют 
в сфере хозяйствования и регулиру-
ются антимонопольно-конкурентным 
правом и законодательством о защите 
экономической конкуренции. Регули-
рование этих отношений осуществля-
ется в сфере хозяйствования, а именно, 
в таких ее «подсферах»: производство, 
услуги, определение статуса и полно-
мочий антимонопольных органов, 
ограничение монополистической дея-
тельности, контроль за концентрацией, 
ответственность субъектов хозяйство-
вания и физических лиц за нарушение 
антимонопольно-конкурентного зако-
нодательства и др.

Кроме того, в законодательстве о 
защите экономической конкуренции 
существует тесная связь правового 
регулирования не классических хозяй-
ственных отношений а, например, от-

ношений по защите прав потребителей, 
отношений административной и уго-
ловной ответственности физических 
лиц. По мнению Т.Г. Удалова, «зако-
нодательство о защите экономической 
конкуренции охватывает не только ука-
занные виды нормативных актов, но 
и все гражданское законодательство, 
поскольку конкуренция обеспечивает-
ся такими юридическими принципами 
и категориями, как равенство, свобода 
договора, возмещение убытков и ответ-
ственность» [4, c. 28].

Трудно согласиться с такой кон-
цепцией. Скорее гражданское законо-
дательство охватывает конкурентную 
сферу, а не наоборот. Вообще, по наше-
му мнению, не надо смешивать сферы 
правового регулирования и законода-
тельство. Нам больше импонирует по-
зиция И.А. Шумило, которая считает, 
что конкурентные правоотношения – 
это комплексные хозяйственные право-
отношения, имеющие сложную струк-
туру, но характеризующиеся внутрен-
ним единством, единственным предме-
том регулирования [5, с. 6]. Также, по 
ее мнению, в конкуренции возникают 
комплексные правоотношения, состоя-
щие «по горизонтали» из абсолютных 
неимущественных прав и обязанно-
стей субъектов хозяйствования и «по 
вертикали» – между уполномоченными 
государственными органами и субъек-
тами хозяйствования [5, с. 12].

Относительно видов хозяйствен-
ной деятельности отметим, что такая 
деятельность может быть предпри-
нимательской (коммерческой) или не-
предпринимательской (некоммерче-
ской), основной или дополнительной 
(вспомогательной).

Отметим, что в число критериев, 
которые могут разграничивать разные 
разновидности хозяйственной деятель-
ности, могут входить: сфера, отрасль, 
цель деятельности, субъект деятель-
ности, объем хозяйственной деятель-
ности в более широкой по содержанию 
деятельности того или иного субъекта. 
Существуют признаки хозяйственной 
деятельности в любой сфере хозяй-
ственных отношений. Эта деятель-
ность осуществляется в хозяйственно-
производственных, организационно-
хозяйственных отношениях и внутри-
хозяйственных отношениях.

По мнению А.П. Вихрова, осущест-
вление Антимонопольным комитетом 

Украины контроля соблюдения анти-
монопольно-конкурентного законода-
тельства опосредует обязательствен-
ные организационно-хозяйственные 
правоотношения, что является видом 
организационно-хозяйственных обяза-
тельств по осуществлению контроля в 
сфере хозяйствования [3, c. 375].

Существует точка зрения, что от-
ношения конкуренции имеют место 
исключительно в предприниматель-
ский деятельности. В частности, со-
гласно определению О.О. Бакалинской, 
«конкурентные отношения – это от-
ношения, возникающие в связи с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности в условиях конкуренции, 
в процессе формирования и развития 
конкурентной среды (в частности, от-
ношения, регулирующие процесс огра-
ничения монопольной деятельности 
и обеспечения добросовестной конку-
ренции)» [1, с. 8].

Согласно нашему мнению, отноше-
ния экономической конкуренции суще-
ствуют в сфере хозяйствования в целом, 
а не в отдельных ее сегментах. Напри-
мер, государственные и казенные пред-
приятия (некоммерческие субъекты 
хозяйствования) могут соревноваться 
за получение государственного заказа 
путем предложения лучших проектов и 
научных разработок. Кроме того, в под-
тверждение нашей позиции, отметим, 
что сферы действия Законов Украины 
«О защите экономической конкурен-
ции» и «О защите от недобросовестной 
конкуренции» распространяются на 
все субъекты хозяйствования, вклю-
чая субъекты предпринимательства  
[6, с. 1, 8, с. 2].

Относительно субъектного состава 
участников конкурентных отношений 
отметим, что в Законе Украины «О за-
щите экономической конкуренции» в 
терминологическом ряде закреплено: 
«субъект хозяйствования – юриди-
ческое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы и формы 
собственности или физическое лицо, 
осуществляющее деятельность по 
производству, реализации, приобрете-
нию товаров, другую хозяйственную 
деятельность, в том числе, которая 
осуществляет контроль над другим 
юридическим или физическим лицом; 
группа субъектов хозяйствования, если 
один или несколько из них осуществля-
ют контроль над другими. Субъектами 
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хозяйствования признаются также ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, а также ор-
ганы административно-хозяйственного 
управления и контроля в области их де-
ятельности по производству, реализа-
ции, приобретению товаров или другой 
хозяйственной деятельности» [6, с. 1]. 

Относительно «потребителей» то-
варов и услуг, то здесь надо четко раз-
граничивать то, что Хозяйственный ко-
декс Украины под понятием «потреби-
тель» предполагает юридических лиц 
независимо от формы собственности, 
которые потребляют результаты хозяй-
ственной деятельности независимо от 
того, являются ли они субъектами хо-
зяйствования или нет [7, с. 2].

В Законе Украины «О защите прав 
потребителей» закреплено: «потреби-
тель – физическое лицо, которое при-
обретает, заказывает, использует или 
намеревается приобрести или заказать 
продукцию для личных потребностей, 
непосредственно не связанных с пред-
принимательской деятельностью или 
выполнением обязанностей наемного 
работника» [10, п. 22 с. 1].

В законодательстве о защите эко-
номической конкуренции этот термин 
трактуется в более широком смысле: в 
соответствии с Законом Украины «О 
естественных монополиях» «потре-
битель товаров, которые производятся 
субъектами естественных монополий, 
– это физическое или юридическое 
лицо, приобретающее товар, товары 
субъектами естественных монопо-
лий» [9, с. 1], Закон Украины «О защи-
те от недобросовестной конкуренции» 
определяет правовые основы защиты 
субъектов хозяйствования и потреби-
телей от недобросовестной конкурен-
ции [8, с. 2].

Таким образом, законодательство 
о защите экономической конкуренции 
охватывает как публичные, так и при-
ватно правовые отношения, оно регу-
лирует хозяйственные отношения и 
гражданско-правовые, защищая права 
потребителей-физических лиц.

Выводы. Подводя итог вышеизло-
женному материалу можно отметить 
следующее:

отношения экономической конку-
ренции имеют многогранную социаль-
но-экономическую природу, которая 
объясняет сложность правового регу-
лирования этих отношений, комплекс-

ный характер антимонопольно-конку-
рентного права и законодательства, они 
являются важным регулятором рынка 
товаров и услуг.

Существование конкурентных от-
ношений возможно только в случае со-
ответствия субъектов хозяйствования 
определенным условиям, а именно: 
при наличии организационной и иму-
щественной независимости продавцов 
и покупателей, отсутствии взаимосвя-
занности действий производителей; 
отсутствии препятствий при доступе к 
рынкам товаров и услуг.
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Summary
Paper is devoted to the theoretical and practical problems of administrative and legal ensuring of the right to freedom of thought and 

speech in Ukraine. Clarified the nature and structure of such a mechanism as complex legal phenomenon. Nature of an administrative 
and legal mechanism of the ensuring of that right of citizens is considered and its elements are revealed, on which to judge the 
effectiveness of such a mechanism.
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of the mechanism, the mechanism elements, administrative and legal support.

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей административно-правового механизма обеспечения права граждан на 

свободу мысли и слова в Украине. Выяснена сущность и структура указанного механизма как сложного правового явления. 
Обобщены существующие позиции и исследования права граждан на свободу мысли и слова. Раскрыты и охарактеризованы 
составные элементы административно-правового механизма обеспечения права граждан на свободу мысли и слова, на основе 
которых можно судить об эффективности функционирования такого механизма и о наиболее приемлемых средствах его со-
вершенствования.

Ключевые слова: права и свободы граждан, право на свободу мысли и слова, административно-правовой механизм, 
структура механизма, элементы механизма, административно-правовое обеспечение.

Постановка проблемы и ак-
туальность исследования. 

Обеспечение прав и свобод человека 
остается актуальным вопросом как 
внутренней, так и внешней политики 
цивилизованных государств, посколь-
ку состояние дел именно в сфере обе-
спечения и практической реализации 
прав и свобод человека выступает тем 
критерием, по которому оценивается 
уровень демократического развития 
государства и общества в целом. В 
Украине, в связи с осуществлением 
ряда социально-экономических, по-
литических и культурных реформ 
проблема обеспечения прав и свобод 
граждан приобретает особое значе-
ние. Необходимо сказать, что меха-
низм обеспечения прав и свобод граж-
дан является сложной и очень острой 
проблемой, поскольку отечественная 
юридическая наука рассматривает его 
через разветвленные элементы. Кро-
ме того, в науке административного 
права остается неопределенным ад-
министративно-правовой механизм 
обеспечения права граждан на свобо-
ду мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений. 
Также почти нет научных исследова-
ний этой проблемы, различными уче-
ными неоднозначно рассматриваются 
его понятие и содержание.

Состояние исследования. Про-
блематика права граждан на свободу 

мысли и слова, на свободное выраже-
ние своих взглядов и убеждений была 
предметом исследования как ученых-
теоретиков, конституционалистов, 
политологов, так и журналистов. В 
частности, среди ведущих учёных, 
исследовавших в своих научных тру-
дах данную тематику, можно назвать: 
В.Б. Аверьянова, С.С. Алексеева, 
Л.М. Алексееву, Ю.В. Анохина, А.Г. 
Волкова, С.О. Ефремова, В.А. Кар-
ташкина, А.Н. Колодия, В.А. Копы-
лова, Я.В. Лазур, К.Б. Левченко, Е.А. 
Лукашеву, А.В. Малько, Н.И. Матузо-
ва, М.Я. Муратов, А.В. Негодченко, 
В.С. Нерсесянца, А.С. Пазенок, В.Ф. 
Погорилко, П.Н. Рабиновича и др. 
Однако многие вопросы этой сферы 
все еще ждут своей научной разра-
ботки, что и обусловливает новизну и 
актуальность этой статьи. Учитывая 
это, данная работа имеет целью ком-
плексно, с позиций системного под-
хода, исследовать и охарактеризовать 
содержание административно-право-
вого механизма обеспечения права 
граждан на свободу мысли и слова 
в Украине, а также его составные 
элементы, на основе которых можно 
судить об эффективности функцио-
нирования указанного механизма и о 
наиболее приемлемых средствах его 
совершенствования.

Достижение поставленной цели 
обусловливает решение следующих 

задач: обобщить существующие по-
зиции и исследования права граждан 
на свободу мысли и слова, свободное 
выражение своих взглядов и убеж-
дений; раскрыть проблемы практи-
ческого применения данного права 
граждан в Украине; охарактеризовать 
содержание административно-право-
вого механизма обеспечения права 
граждан на свободу мысли и слова в 
Украине; исследовать особенности 
этого механизма с целью повыше-
ния уровня правового регулирования 
и защиты права граждан на свободу 
мысли и слова в Украине; определить 
перспективные направления иссле-
дований по усовершенствованию со-
стояния реализации права граждан на 
свободу мысли и слова в Украине.

Изложение основного мате-
риала. Принимая во внимание тот 
факт, что права и свободы человека 
представляют собой закрепленные 
правом возможности его физическо-
го существования и духовного раз-
вития, правом на свободу мысли и 
слова обладают все проживающие на 
территории Украины индивиды: как 
граждане Украины, так и иностран-
ные граждане. Это право как одно из 
фундаментальных прав человека за-
креплено во многих международных 
документах. В частности, Всеобщая 
декларация прав человека в ст. 19 
провозглашает, что каждый человек 
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имеет право на свободу убеждений и 
на свободное выражение их; это пра-
во включает свободу беспрепятствен-
но придерживаться своих убеждений 
и свободу искать, получать и распро-
странять информацию и идеи любы-
ми средствами и независимо от госу-
дарственных границ [1]. Согласно ст. 
10 Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
каждый имеет право свободно выра-
жать свое мнение. Это право вклю-
чает свободу придерживаться своего 
мнения и свободу получать и распро-
странять информацию и идеи без ка-
кого-либо вмешательства со стороны 
публичных властей и независимо от 
государственных границ [2]. Наряду 
с этим ст. 34 Конституции Украины 
гарантирует каждому право на свобо-
ду мысли и слова, на свободное вы-
ражение своих взглядов и убеждений. 
Вместе с тем, в соответствии со ст. 68 
каждый обязан неуклонно соблюдать 
Конституцию и законы Украины, не 
посягать на права и свободы, честь и 
достоинство других людей [3].

Как видим, праву на свободу 
мысли и слова, на свободное выра-
жение своих взглядов и убеждений 
соответствует обязанность не рас-
пространять о лице недостоверную 
информацию и информацию, которая 
порочит его достоинство, честь или 
деловую репутацию. Свобода сло-
ва полностью зависит от свободы в 
широком смысле, которая предпола-
гает не только свободные действия 
и взгляды, но и полную ответствен-
ность за содеянное, написанное или 
сказанное. Свобода мысли не может 
быть ничем ограничена, поскольку 
контролировать и регулировать чело-
веческое мышление невозможно. Что 
же касается свободы слова и печати, 
то в Украине, как и во многих дру-
гих государствах, это право ограни-
чивается запретом пропагандировать 
взгляды, противоречащие интересам 
национальной безопасности, кото-
рые разжигают межнациональную, 
межэтническую или межконфесси-
ональную вражду, пропагандируют 
жестокость и насилие, провоцируют 
беспорядки или преступления. Кро-
ме этого, свобода слова не допускает 
разглашения коммерческой тайны, 
интимных сторон семейной жизни и 
др. Следовательно, понятийная со-

ставляющая концепта «свобода сло-
ва» свидетельствует о наличии в его 
структуре таких основных смыслов, 
как: демократическая свобода, право 
публичного высказывания, свобод-
ного распространения информации, 
возможности получать, хранить и 
использовать информацию, наличие 
каналов и способов распространения 
информации, наличие определенных 
ограничений в распространении ин-
формации, недопустимости цензуры 
[4, с. 7].

Е.А. Лукашева выделяет в праве 
на свободу слова три структурных 
элемента: во-первых, свободу каж-
дого человека публично выражать 
свои мысли, идеи и суждения и рас-
пространять их любым законным 
способом, во-вторых, свободу печати 
и других средств массовой информа-
ции и, в-третьих, право на получение 
информации, представляющей обще-
ственный интерес или затрагиваю-
щей права граждан, т.е. на свободу 
доступа к источникам информации 
[5, с. 155].

Право на свободу мысли и слова 
в юридическом понимании является 
естественной, юридически признан-
ной и нормативно закрепленной воз-
можностью каждого самостоятельно 
выбирать вид и меру своего речевого 
поведения – высказывать идеи, мне-
ния и убеждения (распространять их 
письменно или устно, в полном объе-
ме или частично, по любым вопросам 
и на любую тему, если это не создает 
угрозу правоохраняемым ценностям). 
Такое правовое содержание, в конеч-
ном счете, определяется врожденной 
способностью человека получать, ус-
ваивать и распространять словесно 
выраженный опыт освоения окружа-
ющего мира [6, с. 6].

Таким образом, право на свободу 
мысли и слова является гарантируе-
мой возможностью каждого свобод-
но общаться, излагать свои взгляды, 
сведения, идеи, мысли, чувства и т.д. 
При этом никто не может быть при-
нужден к выражению своих мнений и 
убеждений или отказу от них.

Переходя к выяснению сущности 
и содержания механизма обеспечения 
права граждан на свободу мысли и 
слова, сначала нужно выяснить, что 
такое правовое обеспечение и какая 
сфера его применения.

Дефиниция «обеспечение» имеет 
достаточно широкое значение и трак-
туется как создание надежных усло-
вий для осуществления чего-либо; га-
рантирования чего-то, защита, охрана 
кого-нибудь или чего-нибудь от опас-
ности. В свою очередь, правовое обе-
спечение – это осуществляемое госу-
дарством посредством правовых норм, 
предписаний и совокупности средств 
упорядочение общественных отноше-
ний, их юридическое закрепление, ох-
рана, реализация и развитие [7, с. 91]. 
Соответственно, административно-
правовое обеспечение права граждан 
на свободу мысли и слова необходимо 
понимать как осуществляемое госу-
дарством упорядочение посредством 
административно-правовых норм и 
совокупности административно-право-
вых средств общественных отношений 
с целью юридического закрепления, 
охраны, реализации и развития права 
граждан на свободу мысли и слова, на 
свободное выражение своих взглядов и 
убеждений. Далее нужно сказать, что 
административно-правовое обеспече-
ние права граждан на свободу мысли 
и слова находит свое практическое во-
площение в функционировании адми-
нистративно-правового механизма обе-
спечения указанного права.

Нужно подчеркнуть, что понятие 
административно-правового меха-
низма является наименее разрабо-
танным в науке административного 
права. В административно-правовой 
литературе этот механизм довольно 
часто отождествляется с механизмом 
административно-правового регу-
лирования, который определяют как 
совокупность правовых средств, с 
помощью которых осуществляется 
правовое регулирование обществен-
ных отношений в сфере администра-
тивного права [8, с. 64]; совокупность 
административно-правовых средств, 
с помощью которых производится 
воздействие на отношения, возника-
ющие в процессе осуществления ис-
полнительной власти [9, с. 68]. К ад-
министративно-правовым средствам, 
как правило, ученые относят: нормы 
права, правовые отношения, акты ре-
ализации прав и обязанностей, ино-
гда акты толкования норм админи-
стративного права.

Если рассматривать администра-
тивно-правовой механизм обеспече-
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ния права граждан на свободу мысли 
и слова через теорию механизма ад-
министративно-правового регулиро-
вания и как его составляющую, то 
под ним следует понимать систему 
административно-правовых средств, 
направленную на урегулирование 
общественных отношений в процессе 
реализации гражданами права на сво-
боду мысли и слова, а его составляю-
щими будут административно-право-
вые нормы, административно-право-
вые отношения, правореализация и 
законность. Однако административ-
но-правовой механизм значительно 
шире по содержанию, чем механизм 
административно-правового регули-
рования, составляющими которого 
является не только нормы права, пра-
вовые отношения, акты реализации 
прав и обязанностей, акты толкова-
ния норм административного права, 
но и другие элементы.

Как утверждает Ю.В. Анохин, 
механизм государственно-правового 
обеспечения прав и свобод личности 
представляет собой комплекс состав-
ных частей, отдельных механизмов, 
образующих единую систему. В дан-
ную систему входят механизмы: го-
сударства, правового регулирования 
общественных отношений; действия 
права, включающий механизмы ре-
ализации, охраны и защиты прав и 
свобод граждан, гарантии обеспече-
ния действия исследуемого механиз-
ма (общие и специальные), юриди-
ческой ответственности. В качестве 
системообразующих компонентов 
механизма выступают также право-
вая культура, правовое сознание, за-
конность и состояние правопорядка в 
стране [10, с. 5].

Вышеизложенное позволяет 
сформулировать определение адми-
нистративно-правового механизма 
обеспечения права граждан на сво-
боду мысли и слова, под которым 
следует понимать систему взаимос-
вязанных и взаимодействующих 
правовых средств, направленных на 
создание условий, необходимых для 
полноценного осуществления права 
на свободу мысли и слова в виде его 
признания, гарантированности, ре-
ализации и защиты. Содержание ад-
министративно-правового механизма 
обеспечения права на свободу мысли 
и слова представляет собой обязан-

ность государства, закрепленную 
Конституцией Украины по обеспе-
чению данного права; нормативные 
правовые акты, регулирующие обще-
ственные отношения в сфере реализа-
ции права на свободу мысли и слова 
и установленный административно-
правовой статус всех участников та-
ких отношений. Кроме содержания, 
административно-правовой механизм 
обеспечения права на свободу мысли 
и слова имеет структуру и элементы. 
Структура указанного механизма как 
определенное внутреннее строение 
сложного правового явления состоит 
из правотворчества, реализации норм 
и государственного принуждения. 
Элементами административно-право-
вого механизма обеспечения права 
на свободу мысли и слова выступа-
ют: нормы права, правоотношения, 
принципы, стадии обеспечения права 
граждан на свободу мысли и слова, 
гарантии, юридические факты и акты 
применения норм права.

Как видим, составными частями 
механизма административно-право-
вого обеспечения права граждан на 
свободу мысли и слова выступают 
элементы, которые в значительной 
мере влияют на его эффективность. 
В частности, норма права, будучи 
нормативной основой этого механиз-
ма, представляет собой общее обяза-
тельное правило (модель) поведения, 
которое устанавливает для субъекта 
как возможный, так и необходимый 
варианты поведения. Кроме этого, 
она определяет общий круг людей, 
на которые распространяет свое дей-
ствие и обстоятельства, при которых 
они должны руководствоваться дан-
ным правилом поведения, а также 
устанавливает принудительные меры, 
применяемые к ним в случае невы-
полнения обязанностей. Норма права 
приобретает внешнее выражение в 
нормативно-правовом акте, который 
обеспечивает четкость и эффектив-
ность данного механизма.

Правоотношения в механизме ад-
министративно-правового обеспече-
ния права граждан на свободу мысли 
и слова – это способ перевода общих 
предписаний юридических норм в 
плоскость субъективных прав и обя-
занностей для данных субъектов.

Что касается принципов, то для 
данного механизма они имеют зна-

чение только в плане осуществления 
права, когда отражаются в сознании 
правоприменителя, формируют по-
зиции усмотрения в конкретной си-
туации.

Под стадиями как элементом ме-
ханизма административно-правового 
обеспечения права граждан на свобо-
ду мысли и слова следует понимать 
процесс, состоящий из определенных 
логически взаимосвязанных этапов. 
Сначала возникает норма права, кото-
рая устанавливает определенное пра-
вило поведения, далее субъект права 
обеспечивает указанную норму права 
через соблюдение, исполнение, ис-
пользование или применение, и, на-
конец, возникают соответствующие 
правоотношения.

Следующей структурной состав-
ляющей указанного механизма явля-
ются гарантии осуществления права 
граждан на свободу мысли и слова, на 
свободное выражение своих взглядов 
и убеждений, под которыми понима-
ются условия, средства, способы, 
обеспечивающие выполнение в пол-
ном объеме и всестороннюю охра-
ну этого права. Понятие «гарантии» 
охватывает всю совокупность объ-
ективных и субъективных факторов, 
направленных на практическое обе-
спечение прав и свобод человека, на 
устранение возможных препятствий 
для их полного и надлежащего осу-
ществления.

Будучи элементом механизма 
административно-правового обе-
спечения права граждан на свободу 
мысли и слова, юридический факт 
отображает конкретные жизненные 
обстоятельства, с которыми связано 
возникновение, изменение и прекра-
щение административно-правовых 
отношений. Сами по себе нормы ад-
министративного права не действуют, 
они активизируются только тогда, 
когда наступают необходимые для их 
действия жизненные обстоятельства. 
Относительно актов применения 
норм права нужно заметить, что они 
как проявление властного веления го-
сударственных органов направляются 
на обеспечение условий для осущест-
вления субъективных прав, свобод и 
обязанностей участников правовых 
отношений. Применение можно вос-
принимать как один из вариантов 
обеспечения норм права, однако во-
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площать на практике его имеют право 
только компетентные государствен-
ные органы. Результат процесса при-
менения норм права – акт примене-
ния права, который представляет со-
бой результат решения конкретного 
юридического дела.

Резюмируя вышеизложенное, 
можно сказать, что каждый структур-
ный элемент механизма администра-
тивно-правового обеспечения права 
граждан на свободу мысли и слова 
имеет особое предназначение в сфере 
обеспечения охраны и защиты данно-
го права.

Таким образом, если брать за ос-
нову распространенную среди теоре-
тиков позицию, согласно которой ме-
ханизм правового обеспечения прав 
и свобод граждан осуществляет с по-
мощью правовых средств и способов 
структурирование общественных от-
ношений в соответствии с целями и 
задачами демократического государ-
ства, то административно-правовой 
механизм обеспечения права граждан 
на свободу мысли и слова является 
основой, неотъемлемым условием 
нормальной жизни цивилизованного 
общества.

Содержание административно-
правового механизма обеспечения 
права граждан на свободу мысли и 
слова раскрывается через определе-
ние целей, задач, направлений, объек-
тов, субъектов, форм и методов тако-
го обеспечения. Целью данного меха-
низма является создание условий для 
свободного выражения гражданами 
своего мнения, а также выявление и 
изобличение нарушений этого права 
и борьба с такими нарушениями.

Выводы и перспективы даль-
нейших исследований в этом на-
правлении. Подытоживая вышеиз-
ложенное, отметим, что в Украине 
обеспечен надлежащий уровень ад-
министративно-правового обеспече-
ния права граждан на свободу мысли 
и слова. Хотя право на свободу мысли 
и слова, на свободное выражение сво-
их взглядов и убеждений является не 
абсолютным правом граждан, и оно 
может быть ограничено. Считаем, 
что в законодательстве должны быть 
четко указаны обстоятельства его 
ограничения, поскольку в последнее 
время прослеживается тенденция к 
сужению пространства этой свободы. 

Право на свободу мысли и слова име-
ет основополагающее значение как 
само по себе, так и в качестве основы 
для других прав граждан, поскольку 
полноценная демократия возможна 
лишь в обществе, где допускается и 
гарантируется свободный поток ин-
формации и идей.

Необходимо также заметить, что, 
несмотря на наличие некоторых на-
работок по данной проблематике, 
дальнейшие исследования админи-
стративно-правового обеспечения 
права граждан на свободу мысли и 
слова, механизма его реализации, за-
щиты и охраны сегодня как никогда 
актуальны. Перспектива последу-
ющих исследований видится нам в 
осуществлении правового анализа 
некоторых проблем обеспечения пра-
ва граждан на свободу слова и инфор-
мации на современном этапе; опре-
делении пределов действия свободы 
слова и описании соответствующего 
правоограничительного механизма; 
рассмотрении проблемных вопросов, 
касающихся злоупотребления свобо-
дой слова и выдвижении ряда пред-
ложений и рекомендаций для устра-
нения противоречий в национальном 
законодательстве и его дальнейшего 
совершенствования.

Список использованной литера-
туры:

1. Всеобщая декларация прав чело-
века: официальный текст. – М.: Права 
человека, 1996. – 16 с.

2. Про ратифікацію Європейської 
конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод, Першого 
протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 
11 до Конвенції : Закон України від 
17.07.1997 // Відомості Верховної Ради 
України. – 1997. – № 40. – Ст. 263.

3. Конституція України від 
28.06.1996. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

4. Печончик Т. І. Концепт «свобо-
да слова» та його вербалізація в су-
часному українському мас-медійному 
дискурсі: автореф. дис. … канд. філол. 
наук: 10.02.01 / Т. І. Печончик. – К., 
2010. – 20 с.

5. Права человека: учебник / отв. 
ред. Е. А. Лукашева. – М., 2003. – 573 с.

6. Муратов М.Я. Право на свободу 
слова (история и современность): дис. 

… канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 / М. 
Я. Муратов. – М., 2002. – 177 c.

7. Лазур Я.В. Забезпечення прав і 
свобод громадян в сфері публічного 
управління: дис. ... докт. юрид. наук 
: 12.00.07 / Я. В. Лазур ; Інст. законо-
давства Верховної Ради України. – К., 
2011. – 454 с.

8. Стеценко С. Г. Адміністративне 
право України : навч. посіб. / С. Г. Сте-
ценко. – К. : Атіка, 2008. – 624 с.

9. Адміністративне право України: 
основні поняття : навчальний посібник 
/ за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. І. П. 
Голосніченка. – К., 2005. – 232 с.

10. Анохин Ю.В. Механизм госу-
дарственно-правового обеспечения 
прав и свобод личности (на материалах 
Российской Федерации): автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук : 12.00.01 // Ю. В. 
Анохин. – Саратов, 2007. – 50 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 2014132

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ В АСПЕКТЕ ГАРАНТИРОВАНИЯ ПРАВ 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Михаил ИСАКОВ, 

кандидат юридических наук, президент консультационной юридической фирмы «Глобус», председатель
Харьковской городской коллегии адвокатов

Summary
The article analyzes the characteristics of administrative relations in the modern period, given propositions for their improvement. 

Particular attention is paid to the provision of administrative services. Proposals are being made to improve the staffing of control in 
the field of entrepreneurship. Noted that in order to improve organizational support state control activities must also solve the problem 
of staffing the appropriate regulatory bodies.
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Аннотация
В статье анализируются особенности управленческих отношений в современный период, приведены предложения по их 

совершенствованию. Особое внимание уделено вопросам предоставления административных услуг. Вносятся предложения 
по улучшению состояния кадрового обеспечения органов контроля в сфере предпринимательства. Отмечено, что в целях со-
вершенствования организационного обеспечения контрольной деятельности государства необходимо также решить вопрос 
кадрового обеспечения соответствующих контролирующих органов.

Ключевые слова: управленческие отношения, административная реформа, административные услуги, контролирующие 
органы.

Постановка проблемы. В со-
временном демократическом 

правовом государстве необходимым 
является усовершенствование меха-
низма организации государственно-
управленческой деятельности в соот-
ветствии с национальными традици-
ями публичного управления и учетом 
мирового опыта для получения обще-
ственного признания, гуманизации 
властных отношений. Такое положение 
вещей требует от стран переходного 
типа обращения к мировым традици-
ям эффективного управления. Практи-
ческое осуществление рациональных 
управленческих процессов зависит 
от конкретных социальных условий, 
в которых они происходят. При этом 
согласимся с О.Л. Молошной, что, по-
скольку государственно-управленче-
ская деятельность – это субъективная 
деятельность людей, она зависит от 
социального опыта, уровня культуры 
и сознания людей, зрелости общества, 
его технических возможностей, опти-
мальности и масштабности социаль-
ных целей и т.д. [1].

Однако ныне действующая нацио-
нальная система публичного управле-
ния в Украине не совсем соответствует 
стратегическому курсу государства к 
демократии и европейским стандартам 
надлежащего управления. Во-первых, 
в такой системе институты публичного 
управления подвергаются постоянным 

изменениям: 1) актуализация консти-
туционных изменений приведёт к кар-
динальной трансформации властных 
отношений в государстве; 2) реформи-
рование внутренней организации дея-
тельности через изменения в норматив-
но-правовом обеспечении деятельно-
сти в системе исполнительной власти 
(например, принятие Закона Украины 
«О Кабинете Министров Украины», 
3) изменения в порядке формирования 
органов власти (постоянные изменения 
избирательного законодательства). Во-
вторых, взаимодействие институтов 
публичного управления в настоящее 
время характеризуется жестким поли-
тическим противостоянием, хотя власт-
ный механизм государства должен ис-
ходить, прежде всего, из интегратив-
ного характера принципа разделения 
государственной власти. К сожалению, 
сейчас сама система публичного управ-
ления, в результате исторически обу-
словленной изменчивости, выступила 
ограничивающим фактором широких 
политических и социальных реформ в 
украинском обществе. В-третьих, поч-
ти не реализованными остаются евро-
пейские принципы публичного управ-
ления в организации деятельности го-
сударственной службы. Таким образом, 
возникла существенная проблема леги-
тимизации общественного управления 
в целом, ведь каждый из системных 
институтов государственного управле-

ния (Институт Президента, Верховная 
Рада, Кабинет Министров, судебная 
система) за последние 5 лет подвергся 
серьезному внешнему воздействию [1]. 
В этих условиях вопросы совершен-
ствования государственно-управленче-
ских отношений являются актуальным.

Актуальность темы исследования 
связана с тем, что действующая нацио-
нальная система публичного управле-
ния в Украине не совсем соответствует 
стратегическому курсу государства к 
демократии и европейским стандартам 
надлежащего управления.

Состояние исследования. Тема-
тике усовершенствования управлен-
ческих отношений контролирующих 
органов в аспекте гарантирования прав 
субъектов хозяйствования уделяли 
внимание, в той или иной мере, в сво-
их научных трудах такие ученые: В.Б. 
Аверьянов, В.В. Голубь, Л.В. Гонюко-
ва, О.Л. Молошна, Ю.Н. Старилов и 
другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся поиск путей усовершенствования 
управленческих отношений контроли-
рующих органов в аспекте гарантиро-
вания прав субъектов хозяйствования. 
Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить следующие за-
дачи: изучить современное состояние 
управленческих отношений контроли-
рующих органов в аспекте гарантиро-
вания прав субъектов хозяйствования; 
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проанализировать пути усовершен-
ствования управленческих отношений 
контролирующих органов в аспекте 
гарантирования прав субъектов хозяй-
ствования и раскрыть их особенности.

Изложение основного материала. 
Понятие «социальное управление» 
служит для отличия совокупности ре-
ально существующих управленческих 
отношений, которые определяют сущ-
ность управления как общественного 
феномена. Государственно-управлен-
ческие отношения являются видовым 
проявлением управленческих отно-
шений в обществе, или, иначе, соци-
ально-управленческих отношений, на 
которые распространяется характери-
стика общественной природы государ-
ственного управления. Поэтому анализ 
управленческих отношений считается 
глубоким по степени проникновения в 
сущность явления и высоким по уров-
ню теоретического обобщения аспек-
том познания государственного управ-
ления [2].

Положение сторон управленческих 
отношений строится на основе власт-
ной субординации, которую понимают 
как воплощение принципов «власть-
подчинение» или «распоряжение-ис-
полнение» в системе «субъект управ-
ления – объект управления». Благодаря 
своему общественному назначению 
субъект управления находится будто 
над управляемым объектом. Только в 
таком смысле можно говорить о так на-
зываемом «вертикальном» характере 
управленческих отношений. Отсюда: 
положение субъекта и объекта управле-
ния «по вертикали» является не одним 
из возможных, как некоторые считают, 
вариантов управленческих отношений, 
а необходимым качеством этих отно-
шений, что позволяет определить их 
как собственно управленческие.

В юридической литературе вы-
сказывалось мнение, согласно кото-
рому категория «управленческие от-
ношения» толкуется расширительно. 
Она охватывает не только отноше-
ния, непосредственно отражающие 
властно-субординационный характер 
взаимоотношения субъекта и объек-
та управления, но и смежные с ними 
общественные отношения, которые не 
имеют такого характера (в частности, 
типа «субъект-субъект »). Это и побуж-
дает к выделению так называемых «го-
ризонтальных» (несубординационных) 

управленческих отношений и противо-
поставлению их «вертикальным» [2]. 
Представляется, что такая позиция яв-
ляется результатом не всегда оправдан-
ного переноса известных выводов уче-
ния об административных правоотно-
шениях на управленческие отношения 
вообще. Ведь сама идея разграничения 
вертикальных и горизонтальных адми-
нистративных правоотношений равно-
значна аналогичному подходу к разде-
лению управленческих отношений.

Стоит согласиться с В.Б. Аверьяно-
вой в том, что такой подход не всегда 
последователен, поскольку невозмож-
но охватить единым родовым поняти-
ем явления, различающиеся по своей 
сути. Любое признание «горизонталь-
ности» управленческих отношений 
(разумеется, только в плане противопо-
ставления их «вертикальным», власт-
но- субординационным отношениям) 
приводит к потере последними их ка-
чественной определенности [2]. Следо-
вательно, в отличие от характеристики 
административных правоотношений, 
относительно отношений управления 
термин «горизонтальные» не несет на-
учно классифицирующей смысловой 
нагрузки.

Таким образом, анализ структуры 
управленческих отношений позволяет 
утверждать, что, во-первых, сфера об-
щественных управленческих отноше-
ний шире сферы данных отношений, 
урегулированных нормами админи-
стративного права, т.е. вертикальных 
административных правоотношений и, 
во-вторых, сфера управленческих от-
ношений, регулируемых администра-
тивно-правовыми нормами, – узкая 
по сравнению со сферой администра-
тивных правоотношений в целом, по-
скольку последние включают и гори-
зонтальные административные право-
отношения.

Ю.М. Старилов представил мак-
симально детализированный перечень 
управленческих отношений, состав-
ляющих предмет административного 
права, к которым он относил: управ-
ленческие отношения, появляющиеся в 
рамках организации публичного управ-
ления; управленческие отношения, в 
рамках которых реализуются функции 
и полномочия органов исполнительной 
власти, а также отношения, которые 
возникают между различными уровня-
ми системы органов исполнительной 

власти и других органов публичного 
управления; управленческие отноше-
ния, возникающие в сфере управлен-
ческих деятельности исполнительных 
органов местного самоуправления; 
управленческие отношения внутриор-
ганизационного характера, возника-
ющие в процессе функционирования 
субъектов законодательной, судебной 
власти и прокуратуры; отношения, воз-
никающие в связи с рассмотрением дел 
по защите нарушенных органами госу-
дарственного управления и должност-
ными лицами прав и свобод граждан; 
управленческие отношения, которые 
появляются в процессе реализации 
негосударственными организациями 
делегированных им государством пол-
номочий в сфере управленческой дея-
тельности [3].

Европейский выбор Украины как 
направление деятельности всей систе-
мы власти, основа правовой реформы, 
определенный приоритетом государ-
ственной политики с 1991 года, закре-
пил формирования управленческих 
механизмов, с одновременным инте-
грированием местной власти к системе 
управления страной, прежде всего, – в 
политико-правовом и законодательном 
контексте. В правовом аспекте это, без-
условно, способствовало утверждению 
конституционной основы украинско-
го государства, обеспечению консти-
туирования механизмов управления 
административно-территориальными 
единицами. При этом государственно-
служебные отношения предполагают 
наделение определенного лица исклю-
чительным правом действовать от име-
ни государства и в предусмотренных 
законом случаях принимать меры госу-
дарственного принуждения.

В общем, государственное управле-
ние как социальное явление, его фор-
мы, методы, принципы предопреде-
ляются всегда и везде потребностями 
общественного развития, проявляющи-
мися в интересах определенных соци-
альных слоев и групп. Так же государ-
ственно-служебные отношения детер-
минированы социальной средой, обще-
ственно-политическим консенсусом и 
административно-правовым статусом 
субъектов отношений. Данное явление 
связано с системой общественных от-
ношений не только непосредственно 
через реальные управленческие про-
цессы, возникающие по поводу обще-
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ственного производства, но и косвенно, 
через сознание, определенные формы 
знаний, различные управленческие 
доктрины, теории и концепции. Кроме 
того, возникает вопрос формализации 
государственно-служебных отношений 
как формата государственно-управлен-
ческой деятельности .

Государственно-служебные отно-
шения характеризуются, с одной сторо-
ны, тем, что все формы социальных от-
ношений, поскольку в них обязательно 
участвуют люди или их объединения, 
а с другой стороны, – это формы орга-
низационных отношений, в процессе 
реализации которых решаются задачи 
управленческой деятельности. Именно 
в таком контексте Главгосслужба опре-
делила направление политики как соз-
дание условий для дальнейшего разви-
тия профессиональной государствен-
ной службы, повышения социального 
статуса государственных служащих в 
соответствии с европейскими стандар-
тами. Приоритетами деятельности вы-
ступили разработки законодательства 
по вопросам государственной службы 
и подготовка к его внедрению, обе-
спечение добропорядочности государ-
ственной службы; внедрение современ-
ных методов управления персоналом в 
системе государственной службы; фор-
мирование новой институциональной 
способности для профессионального 
обучения государственных служащих 
и развития высшего корпуса государ-
ственной службы, развитие единой ин-
фраструктуры информатизации систе-
мы государственной службы, реформи-
рование системы центральных органов 
исполнительной власти и усиление их 
институциональной способности, не-
обходимой для адаптации националь-
ного законодательства к законодатель-
ству ЕС [4].

Также актуальной задачей деятель-
ности является и формализация управ-
ленческих отношений посредством 
имплементации зарубежного опыта 
публичного управления, регламента-
ции в виде отдельных законодательных 
актов и систематизации действующего 
законодательства во избежание право-
вых коллизий регулирования таких от-
ношений.

Важным преимуществом «власт-
но-ориентированного» подхода к по-
ниманию сущности государственного 
управления заключается в том, что 

он открывает перспективу решения 
проблемы соотношения демократии 
и профессионализма. Распространен-
ным является утверждение, что демо-
кратия бессильна, когда речь заходит 
о ее собственных рамках. Демократия 
не только влияет на качество принятия 
решений, но и сама зависит от правил 
их принятия и внедрения, профес-
сионализма актеров этого процесса. 
Если кадровый ресурс властно-управ-
ленческих институтов формируется 
только на основании политической 
целесообразности или торга между 
политическими или заинтересованны-
ми группами влияния относительно 
назначения на должности своих пред-
ставителей, то тем самым нарушается 
право на демократическое профессио-
нальное участие других политических 
сил и групп в принятии коллективных 
решений [5, c. 5]. 

Следует учитывать, что принадлеж-
ность к профессии во властно-управ-
ленческих отношениях не может сво-
диться только к наличию депутатского 
мандата, чиновничьего ранга или соот-
ветствующей записи в трудовой книж-
ке. Здесь важно придерживаться общих 
профессиональных качеств, необходи-
мых для участников властно-управлен-
ческих отношений.

Так, они должны иметь навыки и 
умения, связанные с контактами с раз-
личными категориями людей и органи-
заций. Особенно важны в этой связи 
коммуникативные навыки делового 
и публичного общения, поддержания 
положительного имиджа и профессио-
нального авторитета [5, c. 5-6].

Кроме того, государственные 
управленцы должны иметь специаль-
ную подготовку к аналитической и 
технической работе с государственны-
ми документами, законопроектами и 
подзаконными актами в соответствии с 
формальными регламентами и нефор-
мальными процедурами. Им нужны и 
организационные навыки управления 
людьми, в том числе способность рабо-
тать в команде, четко ставить задачи и 
добиваться их выполнения.

Профессионализм политика, госу-
дарственного служащего заключается 
и в строгом соблюдении соответству-
ющих политических правовых, эти-
ческих принципов, которые, конечно, 
ассоциируются с положениями о це-
лесообразности, эффективности, на-

дежности и подотчетности обществу. 
Понятно, что профессиональные каче-
ства актеров властно-управленческих 
отношений не исчерпываются умением 
выполнять канцелярскую и коммуника-
тивную работу.

Необходимость осмысления  
отечественного опыта демократизации 
властно-управленческих отношений, 
неудач на пути демократического раз-
вития никак не может опровергнуть не-
обходимость демократизации как тако-
вой, и главное – не снимает необходи-
мости в демократическом рефлексии. 
Есть и вариант утверждения эффектив-
ной и умеренной власти и демократи-
ческого реформирования системы го-
сударственного управления, экономики 
и мобилизация ресурсов для преодоле-
ния системного кризиса и поддержа-
ния международного статуса Украины. 
Кажется, именно такой вариант сегод-
ня принят для украинского общества, 
которое устало от жизненных проблем 
и обид, криминала, коррупции, власт-
но-управленческого беспорядка; такой 
сценарий будет способствовать консо-
лидации политической элиты, к нему 
побуждает и желание международного 
сообщества видеть Украину прогно-
зируемой, динамично развивающейся 
страной, где демократия стала нормой 
как в отношениях между государством 
и обществом, так и во властно-управ-
ленческих отношениях [5, c. 6].

Как отмечает В.Б. Аверьянов, 
«именно для концептуального акцента 
на существование обязанностей ор-
ганов исполнительной власти перед 
частными лицами (включая в это по-
нятие физических и юридических 
лиц) группой специалистов- админи-
стративистов была введена в перечень 
функций исполнительной власти такая 
новация, как предоставление «управ-
ленческих» или «административных» 
услуг» [6, с. 125].

Согласно разработкам украинско-
го Центра политико-правовых реформ 
«Концепции реформирования публич-
ной администрации в Украине» адми-
нистративная услуга направлена на 
обеспечение (юридическое оформле-
ние) условий для реализации субъек-
тивных прав, исполнения обязанностей 
физического или юридического лица, 
публичной служебной деятельности 
административного органа, осущест-
вляется по заявлению этого лица.
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Идентифицировать деятельность 
органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления как 
предоставление административных 
услуг можно по признакам, которыми 
характеризуются административные 
услуги:

1) административная услуга пре-
доставляется по обращению физи-
ческого или юридического лица (да-
лее – частного лица). Контрольная 
деятельность (проверки, ревизии, 
инспекции и т.д.) и другая, «вмеша-
тельная», деятельность администра-
тивного органа не может считаться 
административными услугами;

2) предоставления администра-
тивных услуг связано с обеспечением 
условий для реализации субъектив-
ных прав и выполнения обязанностей 
конкретного частного лица. Наиболее 
типичными образцами администра-
тивных услуг является разнообразная 
деятельность по проведению реги-
страции, выдаче разрешений, лицен-
зий и т.п.;

3) административные услуги пре-
доставляются административными 
органами, и обязательно через реали-
зацию властных (публичных) полно-
мочий. То есть административными 
органами являются органы исполни-
тельной власти, исполнительные ор-
ганы местного самоуправления и дру-
гие субъекты, которые во исполнение 
закона или в порядке делегирования 
осуществляют функции публичной 
администрации. Получить конкрет-
ное административное услугу можно, 
как правило, только в одном админи-
стративном органе;

4) право на получение лицом кон-
кретной административной услуги и 
соответствующие полномочия адми-
нистративного органа должен опре-
деляться законом;

5) результатом административной 
услуги в процедурном смысле явля-
ется административный акт – реше-
ние или действие административного 
органа, которым удовлетворяется об-
ращения лица. Такой административ-
ный акт имеет конкретного адресата 
– потребителя государственной ус-
луги – лицо, обратившееся за данной 
услугой. 

В аспекте совершенствования 
управленческой деятельности по 
предоставлению административ-

ных услуг, как справедливо отмечает 
А.В. Клим, необходимо прекратить 
практику предоставления органами 
публичной администрации платных 
услуг хозяйственного характера, что 
дискредитирует саму идею услуг в 
глазах общества. Предоставление та-
ких платных услуг приводит к неэф-
фективному использованию публич-
ных ресурсов и к ненадлежащему 
исполнению публичных задач [7, с. 
129-130].

Целью предоставления админи-
стративных услуг должно стать как 
удовлетворение публичных интере-
сов государства в процессе осущест-
вления государственного регулирова-
ния деятельности субъектов предпри-
нимательства, так и удовлетворение 
частных интересов юридических и 
физических лиц, которые реализуют 
свои права. Но следует обратить вни-
мание на четкое законодательное уре-
гулирование видов деятельности со-
ответствующих органов, являющих-
ся административными услугами, 
критериев их качества и стоимости, 
поскольку это может привести к уста-
новлению чрезмерного количества 
обязательных административных 
услуг с целью получения дополни-
тельных средств соответствующими 
органами от потенциальных или уже 
действующих субъектов и объектов 
предпринимательства, что, безуслов-
но, не улучшит состояние предприни-
мательства в государстве [7, с. 130]. 
Стоит также отдать предпочтение 
именно бесплатным административ-
ным услугам или установлению ми-
нимальной стоимости таких услуг.

Выводы. В целях совершенство-
вания организационного обеспечения 
контрольной деятельности государ-
ства необходимо также решить во-
прос кадрового обеспечения соответ-
ствующих контролирующих органов. 
С этой целью необходимо: 1) утвер-
дить классификацию и номенклатуру 
должностей контролеров, 2) разрабо-
тать общие стандарты работы специ-
алистов контрольно-надзорных орга-
нов, 3) разработать и утвердить долж-
ностные инструкции контроллеров 
различных контролирующих органов, 
установив их функции, обязанности 
и права, 4) определить специальные 
требования относительно образова-
ния контроллеров.
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Summary
Undoubtedly, meaningful and very contradictory in understanding there is an institute of circumstances, eliminating criminality of 

act. One of the substantial failings, negatively influencing on pravoprimenitel’nuyu practice, there is absence of legislative regulation 
of both general concept of ob-stoyatel’stv, eliminating criminality of act and such circumstance, as realization of sound title, assuming 
a damnification a person. In stat’e historical development of the legal adjusting of criminal responsibility is probed for harm, caused 
during realization of zakon-nogo of right. The basic are certain criminally are legal aspects of concept of realization of sound title. 
Legal nature of realization of sound title is analysed, as a circumstance, eliminating pre-stupnost’ act.

Key words: circumstances which eliminate criminality of act; borders of damnification; criminal responsibility, circumstances, 
eliminating criminality of act; realization of sound title; limits of damnification.

Аннотация
Несомненно, значимым и весьма противоречивым в понимании представляется институт обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. Одним из существенных недостатков, негативно влияющим на правоприменительную практику, является 
отсутствие законодательного регламентирования как общего понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния, так и 
такого обстоятельства, как осуществление лицом законного права, допускающего причинение вреда. В статъе исследуется исто-
рическое развитие правового регулирования уголовной ответственности за вред, причиненный при осуществлении законного 
права. Определены основные уголовно-правовые аспекты понятия осуществления законного права. Проанализирована юриди-
ческая природа осуществления законного права как обстоятельства, исключающего преступность деяния.

Ключевые слова: уголовная ответственность; обстоятельства, исключающие преступность деяния; осуществление за-
конного права; пределы причинения вреда.

Актуальность темы иссле-
дования. Значительное ко-

личество теоретических разрабо-
ток получили свое законодательное 
закрепление в Уголовном кодексе 
Украины 2001 г. (далее – УК Украи-
ны (статьи 36-43 главы 8)) [11]. Вме-
сте с тем новизна закона не снимает 
всех проблем, возникающих в пра-
воприменительной деятельности. 
Большинство теоретических разра-
боток по вопросам обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, 
осуществлялись в условиях тота-
литарного режима, когда ограни-
чивалась инициативность граждан, 
предоставляя прерогативу решать 
вопрос о наличии или отсутствии 
преступности в деяниях конкретных 
лиц государственным органам, а не 
закону. В настоящее время интерес 
к теме исследования в теории и в 
практике значительно актуализиру-
ется новеллами УК Украины 2001 г. 
[8-10]. Однако значительное количе-
ство обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, выделяемых 
в доктрине уголовного права, до на-
стоящего времени не получили сво-
ей законодательной регламентации, 
в их число входит и осуществление 

законного права. Такое положение 
противоречит принципу законности, 
поэтому мы считаем обозначенную 
тему актуальной.

Различные аспекты проблем, 
связанных как с институтом обстоя-
тельств, исключающих преступность 
деяния в общем, так и с осуществле-
нием законного права в частности, 
подвергались широкому анализу в 
трудах Ю.В. Баулина, Г.В. Бородина, 
В.А. Владимирова, Н.Д. Дурманова, 
А.П. Дмитренко, Н.Г. Кадникова, В.В. 
Калугина, В.Н. Козака, Н.И. Коржан-
ского, А.Ф. Кони, Ю.И. Ляпунова, 
В.В. Орехова, А.А. Пионтковского, 
Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревина, И.В. 
Рейнгардта, Н.С. Таганцева, М.Д. 
Шаргородского, М.И. Якубовича и 
др. При этом следует отметить, что 
монографических исследований, по-
свящённых изучению осуществления 
законного права как обстоятельства, 
исключающего преступность деяния, 
в последнее десятилетие не прово-
дилось. В связи с этим необходимо 
провести исследование, направлен-
ное на поиск, выделение и изучение 
проблем, присущих осуществлению 
законного права как обстоятельству, 
исключающему преступность деяния.

Целью статъи является ком-
плексный анализ осуществления за-
конного права как самостоятельного 
обстоятельства, исключающего пре-
ступность деяния.

Методологическую основу ис-
следования составляет диалекти-
ческий метод научного познания, 
отражающий взаимосвязь теории и 
практики. В процессе исследования 
применялись исторический, фор-
мальнологический, статистический, 
системный, сравнительно-правовой 
и конкретносоциологический мето-
ды.

Изложение основного матери-
ала. Для определения юридической 
природы осуществления законного 
права необходимо рассмотреть по-
нятие и правовую природу обсто-
ятельств, исключающих преступ-
ность деяния, и исследовать вопрос 
соотношения норм уголовного права 
и иных отраслей права.

Термин «обстоятельства, исклю-
чающие преступность деяния» впер-
вые в уголовном законодательстве 
появился с принятием УК Украины 
2001 г. [21]. Сегодня законодатель 
употребил его для названия главы 
8, содержащей восемь статей: Ста-
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тья 36. Необходимая оборона; Ста-
тья 37. Мнимая оборона; Статья 38. 
Задержания лица, совершившего 
преступление; Статья 39. Крайняя 
необходимость; Статья 40. Физиче-
ское или психическое принуждение; 
Статья 41. Исполнение приказа или 
распоряжения; Статья 42. Деяние, 
связанное с риском; Статья 43. Вы-
полнение специального задания по 
предупреждению или раскрытию 
преступной деятельности организо-
ванной группы или преступной ор-
ганизации [21]. В целом этот подход 
был поддержан и в доктрине уголов-
ного права [1, с. 87; 5; 14, с. 443-450; 
17, с. 326-328], но, несмотря на это, и 
сегодня он подвергается сомнению. 
Законодательной регламентации 
данного института предшествовала 
длительная дискуссия, проходившая 
на законодательном и научном уров-
нях. Вместе с тем следует признать, 
что вопрос об обстоятельствах, ис-
ключающих преступность деяния, 
до настоящего времени не получил 
своего окончательного законода-
тельного разрешения и детально не 
исследован в уголовно-правовой на-
уке. Так, например, позицию отсут-
ствия именно общественной опасно-
сти, а не преступности в рассматри-
ваемых деяниях ещё до принятия УК 
Украины высказывал С.Ф. Милюков 
[16, с. 2]. До настоящего времени су-
ществуют три различных подхода к 
определению юридической природы 
обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния. А.П. Дмитренко 
называет их социальным, нормати-
вистским и нормативистско-соци-
альным [3, с. 10].

Сущность социального подхода 
заключается в придании решающей 
роли отсутствию внешнего различия 
между преступлением и обстоятель-
ствами, исключающими преступ-
ность деяния. Его представители 
сводят отличие исследуемых обстоя-
тельств от преступлений лишь к от-
сутствию общественной опасности 
подобного рода деяний. Например, 
С.Ф. Милюков считает, что «деяние, 
совершенное в состоянии необходи-
мой обороны или крайней необходи-
мости как подпадающее под призна-
ки Особенной части УК обладает со-
впадением отнюдь не формальным, 
а действительным, реальным». Тем 

самым подобного рода охранитель-
ные действия совпадают по объек-
тивной стороне с такими преступле-
ниями, как убийство, причинение 
вреда здоровью различной степени 
тяжести и т. д. Практически такое же 
мнение высказывают и авторы курса 
советского уголовного права, указы-
вающие, что при определенных об-
стоятельствах между общественной 
опасностью деяния и его уголовно-
правовой протиправностью проис-
ходит разрыв: действие, содержащее 
признаки деяния, предусмотренного 
уголовным законом, может быть не 
общественно опасным [16, с. 460]. 
Однако А.П. Дмитренко указывает 
на спорность такой позиции, которая 
заключается в отрыве социального 
содержания от юридической формы 
[3, с. 11-12].

Суть нормативистского подхода 
заключается в определении рассма-
триваемого круга обстоятельств че-
рез отсутствие у них противоправ-
ности. Его представителем является 
М.М. Исаев. Рассматривая испол-
нение приказа как обстоятельство, 
исключающее противоправность де-
яния, он отмечает, что по своей сущ-
ности приказ остается общественно 
опасным [4, с. 49]. Однако не указы-
вает, какую именно общественную 
опасность имеет в виду. Вместе с 
тем этот вопрос приобретает осо-
бую актуальность в связи с допу-
скаемой разноплановостью толкова-
ния самого термина «общественная 
опасность». Поскольку уголовную 
противоправность как юридическую 
форму общественной опасности ни 
в коем случае нельзя смешивать с 
формой реального существования и 
закрепления общественной опасно-
сти как специфической социальной 
материи [15, с. 63]. Основываясь на 
этих положениях, можно говорить 
о том, что разделение противоправ-
ности деяния и его общественной 
опасности является искусственным. 
Напротив, В.М. Галкин усматривает 
самостоятельность категорий обще-
ственная опасность и противоправ-
ность в их неполном совмещении, 
высказывает мнение о возможности 
существования деяния общественно 
опасного, но не противоправного, 
например, при пробеле в законе, об-
условленном неоперативностью за-

конодательных органов, и, наоборот, 
противоправного, но не обществен-
но опасного [2, с. 112]. В этой интер-
претации такое единое социально-
правовое явление как преступление 
искусственно разбивается на его 
социальное содержание и законода-
тельную форму, и, соответственно, 
содержание и форма выставляются 
двумя самостоятельными основа-
ниями исключения преступности – 
материальным и юридическим. Та-
кой подход вызывает существенные 
возражения. Обоснованной критике 
его подверг Ю.В. Баулин, который 
видит единство общественной опас-
ности и уголовной противоправно-
сти, выражающееся в необходимом 
соотношении содержания и формы, 
где общественная опасность как ма-
териальный признак отражает со-
циально-политическое содержание 
преступного деяния, а уголовная 
противоправность – его юридиче-
скую форму [1, с. 11-14]. Также нор-
мативная форма утрачивает всякое 
уголовно-правовое значение, если в 
конкретном случае она не закрепля-
ет и не выражает социального. Вме-
сте с тем в литературе встречаются 
точки зрения, противоречащие это-
му аксиоматическому положению 
[16, с. 5]. Такой подход представля-
ется дискуссионным, так как допу-
скает возможность существования 
нормативной дефиниции, в соответ-
ствии с которой деяние, не обладаю-
щее признаком общественной опас-
ности и, следовательно, лишенное 
возможности нарушать охраняемые 
уголовным законом общественные 
отношения, может соответствовать 
признакам деяния, предусмотрен-
ного конкретной статьёй Особенной 
части УК. Изложенное позволяет 
сделать вывод: общественная опас-
ность и противоправность являются 
диалектически связанными поняти-
ями. Они определяют соответствен-
но нормативный и содержательный 
моменты одного преступного дея-
ния. Их внутренняя имманентная 
связь предполагает существование 
общественной опасности при усло-
вии существования противоправ-
ности и, соответственно, напротив, 
противоправность существует при 
наличии общественной опасности. 
В связи с этим оба представленных и 
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проанализированных подхода, опре-
деляющие природу обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, 
либо как не имеющих общественной 
опасности, либо как не являющих-
ся противоправными, не отражают 
подлинной юридической природы 
рассматриваемого института.

Подобная трактовка обществен-
ной опасности и противоправности 
позволила Ю.В. Баулину сделать за-
ключения о не преступности деяния, 
если оно не отвечает единству содер-
жания и формы преступления [1]. В 
зависимости от несоответствия фор-
мы, содержания или и того и друго-
го, он выделяет три разновидности 
подобных деяний. К первой отне-
сены деяния, содержание которых 
аналогично преступлению, но юри-
дическая форма не соответствует 
форме преступления (сознательные 
и волевые поступки высокой степе-
ни общественной опасности, не за-
прещенные, например, в силу пробе-
ла в законе). Такие поступки автор 
отнёс к обстоятельствам, исключа-
ющим уголовную противоправность 
деяния.

Вторую разновидность соста-
вили поступки, которые содержат 
признаки какого-либо состава пре-
ступления, но не обладают соответ-
ствующим социально-политическим 
содержанием (малозначительность 
деяния, формально содержащего 
признаки какого-либо преступления; 
деяния, ошибочно признанные зако-
нодателем в качестве преступных, и 
т. д.). Такие поступки предлагается 
назвать обстоятельствами, исключа-
ющими общественную опасность.

Третью группу деяний состави-
ли поступки, лишь по некоторым 
внешним признакам совпадающие с 
признаками юридической формы со-
става преступления, но отличающи-
еся от преступного деяния как своим 
противоположным социально-поли-
тическим содержанием, так и иной 
юридической формой (необходимая 
оборона, крайняя необходимость, 
выполнение профессиональных обя-
занностей и т. д.).

Определение специфики необ-
ходимой обороны, крайней необхо-
димости и иных обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния, 
Ю.В. Баулин усматривает в том, что 

они исключают именно признаки 
преступления, т. е. общественную 
опасность и уголовную противо-
правность (преступность) деяния 
[1, с. 15]. С таким подходом в целом 
можно было бы согласиться, если бы 
он мог раскрыть сущностные харак-
теристики рассматриваемых деяний. 
Утверждение об отсутствии в обсто-
ятельствах, исключающих преступ-
ность деяния, общественной опас-
ности и противоправности следует 
признать верным. Однако призна-
ние обстоятельства, исключающе-
го преступность деяния, только на 
основе указанных, хотя и наиболее 
существенных двух признаках не 
позволяет отграничить его от иных 
уголовно-правовых явлений. Обо-
снованный ответ о природе исклю-
чения преступности деяния можно 
дать, только проведя анализ всей со-
вокупности объективных и субъек-
тивных признаков, его характеризу-
ющих. Особо следует отметить, что 
отсутствие единого подхода к опре-
делению юридической природы об-
стоятельств, исключающих преступ-
ность деяний, порождает различные 
толкования как по их количеству, так 
и относительно условий правомер-
ности каждого из них.

Отсутствие законодательного по-
нятия обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, не позволяет 
однозначно определить признаки их 
правомерности, что в свою очередь 
негативно сказывается на право-
применительной практике. В силу 
этого законодатель в самом законе 
должен определять границы между 
преступным и непреступным дея-
нием/уголовным правонарушением, 
обеспечивая тем самым условия для 
правильного и единообразного при-
менения уголовного закона.

Отсутствие законодательного 
определения рассматриваемых об-
стоятельств находится в определён-
ном противоречии с принципом за-
конности, сущность которого заклю-
чается в том, что «все органы госу-
дарственной власти и государствен-
ного управления, все должностные 
лица, общественные организации, а 
также граждане в своей деятельно-
сти обязаны точно и неукоснительно 
исполнять законы и основанные на 
них подзаконные акты» [6, с. 83].

Наличие общего понятия, чёт-
кость и однозначность закреплён-
ных в законе формулировок и опре-
деление ясных границ правопри-
менительного усмотрения в зависи-
мости от конкретных обстоятельств 
дела являются необходимыми усло-
виями такого применения. Однако 
как показал анализ юридической 
литературы, при определении при-
знаков правомерности практически 
всех существующих обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, 
неоднозначным является не только 
их толкование, по-разному опреде-
ляется и их количество.

Таким образом, при оценке той 
или иной ситуации совершения 
гражданами деяния, подпадающего 
под признаки какого-либо обстоя-
тельства, исключающего преступ-
ность деяния, правоприменитель 
зачастую принимает решение о 
криминализации либо декримина-
лизации этого деяния, что являет-
ся явным противоречием принци-
пу законности. Преодоление этого 
противоречия возможно только при 
разработке определения исследуе-
мых обстоятельств, позволяющего 
раскрыть его важнейшие, решающие 
черты, которые в своём единстве от-
ражали бы его качественное своео-
бразие и одновременно отличали его 
от смежных явлений.

Однако, как отмечает Ю.В. Ба-
улин, до 1991 г. ни в учебной, ни в 
монографической литературе такое 
понятие по существу сформулиро-
вано не было [1, с. 15]. Принятие 
УК Украины 2001 г. способствовало 
активизации научных изысканий в 
этом направлении. Вместе с тем их 
изучение показывает, что единый 
сущностный подход к определению 
этого уголовно-правового института 
в Украине до настоящего времени не 
сформулирован.

Анализ существующих опре-
делений рассматриваемых обсто-
ятельств в Росийской Федерации 
также показывает незавершенность 
исследований по этой проблеме, но 
хотя бы есть какие-то рубежи при 
её определении. Так, С.Г. Келина 
формулирует понятие обстоятельств 
следующим образом: «обстоятель-
ствами, исключающими преступ-
ность деяния, являются такие, при 
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которых действия лица, хотя и при-
чиняют вред интересам личности, 
общества или государства, но со-
вершаются с общественно полезной 
целью и не являются преступными 
в силу отсутствия общественной 
опасности, противоправности или 
вины» [6, с. 83; 13, с. 419].

Такое определение представля-
ется дискуссионным, поскольку не 
содержит единого критерия, рас-
крывающего сущность данного со-
циально-правового явления, что 
приводит к невозможности раз-
граничения различных институтов 
уголовного права. Вряд ли можно 
возразить утверждению, в соответ-
ствии с которым невменяемость не 
является тем обстоятельством, при 
котором действия такого лица, хотя 
и причинившего вред охраняемым 
Уголовным законом интересам, на-
пример, личности при превышении 
пределов необходимой обороны (т. 
е. с общественно полезной целью), 
не исключает противоправности. 
Соответственно, при такой трактов-
ке невменяемость подпадает под все 
признаки приведенного определе-
ния, и его можно признать обстоя-
тельством, исключающим преступ-
ность деяния.

Более аргументированным и, 
казалось бы, лишённым указанных 
недостатков представляется поня-
тие, данное P.P. Галиакбаровым. Он 
определяет эти обстоятельства как 
сознательные и волевые действия 
лица, сопряжённые с причинением 
какого-либо вреда другим интере-
сам, но в силу отсутствия обще-
ственной опасности и их полезности 
признаваемые Уголовным законом 
правомерными [20]. Однако анализ 
этого определения также вскрывает 
определённые недостатки. Не со-
всем ясно, каким интересам может 
причиняться вред, так как об уголов-
но-правовом институте можно было 
бы говорить лишь при причинении 
вреда охраняемым уголовным зако-
ном интересам. Такой сущностный 
признак должен отражаться в опре-
делении.

Изучение социально-юридиче-
ской природы позволило сделать 
вывод об отсутствии признаков про-
тивоправности при совершении рас-
сматриваемых обстоятельств и, со-

ответственно, общественной опас-
ности, но это вовсе не означает, что 
они должны обладать признаком по-
лезности. В анализируемом же опре-
делении полезность указывается в 
качестве одного из содержательных 
признаков.

Наиболее полное определение 
сформулировано А.П. Дмитренко. 
По его мнению, обстоятельство, ис-
ключающее преступность деяния, 
– это совершённое с общественно 
полезной целью вменяемым и до-
стигшим возраста уголовной ответ-
ственности лицом социально при-
емлемое деяние, причинившее вред 
охраняемым уголовным законом 
отношениям при наличии основа-
ний, предусмотренных уголовным 
законом, и с соблюдением установ-
ленных им пределов правомерности 
[3, с. 42].

В данном определении учте-
ны указанные ранее недостатки. В 
соответствии с этим, обстоятель-
ством, исключающим преступность 
деяния, можно признать лишь яв-
ление, обладающее следующими 
объективными и субъективными 
признаками. К объективным призна-
кам обстоятельств, исключающих 
преступность деяний, относятся: а) 
предусмотренность их нормами уго-
ловного закона; б) наличие деяния, 
причинившего вред охраняемым 
уголовным законом общественным 
отношениям; в) наличие предусмо-
тренных уголовным законом осно-
ваний и соблюдение установленных 
им пределов правомерности причи-
нения вреда правоохраняемому объ-
екту; г) социальная приемлемость 
деяния, причинившего вред охраня-
емым уголовным законом отноше-
ниям. К субъективным принадлежат 
такие признаки: а) вменяемость; б) 
достижение лицом возраста уголов-
ной ответственности; в) обществен-
но полезная цель.

В данном перечне признаков и, 
соответственно, определении рас-
матриваемого явления возражение 
вызывает возможность их регламен-
тирования только нормами уголов-
ного законодательства. Предпола-
гается, что если вред причиняется 
отношениям, регулируемым граж-
данским или административным 
правом, то можно говорить лишь 

об обстоятельствах, исключающих 
гражданскую ответственность либо, 
соответственно, административную 
противоправность деяния. Одна-
ко такой вывод нам представляется 
дискуссионным. Для аргументиро-
вания иной точки зрения достаточ-
но обратиться к истории уголовного 
законодательства, когда в УК УССР 
1960 г. [12; 14; 18] существовало 
всего два обстоятельства, исклю-
чающих преступность деяния, что 
вовсе не означало отсутствие иных 
обстоятельств, исключающих пре-
ступность деяния, в судебно-след-
ственной практике.

В связи с этим более последова-
тельным следует признать понятие 
исследуемых обстоятельств, данное 
Ю.В. Баулиным, который под ними 
предлагает понимать предусмотрен-
ный различными отраслями законо-
дательства и внешне сходный с пре-
ступлениями общественно полезный 
(социально приемлемый) и право-
мерный поступок, совершаемый при 
наличии определённых оснований, 
исключающих общественную опас-
ность и противоправность деяния, а 
тем самым и уголовную ответствен-
ность лица за причинённый вред [1, 
с. 41].

Однако следует признать, что 
сущность уголовно-правового ин-
ститута, регламентирующего иссле-
дуемые деяния, заключается в пра-
вомерном причинении вреда обще-
ственным отношениям, охраняемым 
уголовным законом. При отсутствии 
такого вреда вопрос о наличии об-
стоятельств не должен поднимать-
ся. Следовательно, логично возни-
кает вопрос: может ли какая-либо 
отрасль законодательства (помимо 
уголовной) предоставить гражданам 
право нарушить уголовно-право-
вой запрет? В.И. Ткаченко полага-
ет, что регулирование юридических 
последствий за вред, причинённый 
охраняемым уголовным законом 
отношениям, – прерогатива уголов-
ного законодательства. Стало быть, 
другие законы должны исходить из 
уголовного законодательства и не 
противоречить ему [19, с. 28]. Такой 
вывод подтверждается положением 
части 3 статьи 3 УК Украины [11], 
в соответствии с которым преступ-
ность деяния, а также его наказу-
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емость и иные уголовно-правовые 
последствия определяются только 
Уголовным кодексом.

Толкуя это законодательное по-
ложение, следует сказать, что реали-
зация этого принципа в сфере зако-
нодательства требует, чтобы законо-
датель достаточно точно определял 
грань между преступным и непре-
ступным поведением, чтобы обеспе-
чить правильное и единообразное 
применение закона [6, с. 83].

Выводы. Изложенное позволяет 
сделать вывод о целесообразности 
регламентации обстоятельств, исклю-
чающих преступность деяния, толь-
ко в уголовном законе. Такой вывод 
не означает, что теория уголовного 
права не может разрабатывать иные 
виды исследуемых обстоятельств. 
Однако они должны признаваться 
таковыми только после появления 
формального признака – закрепления 
в УК Украины. Это в полной мере 
соответствует принципу законности. 
Вместе с тем в настоящее время про-
должает существовать регламента-
ция правомерного причинения вреда 
охраняемым уголовным законом от-
ношениям в Конституции [7] и иных 
законах (часть 1 статьи 3 УК Украи-
ны) [11]. В целом, поскольку такие 
деяния полностью подпадают под 
понятия обстоятельств, исключаю-
щих преступность деяния, их можно 
называть таковыми. Соответственно 
учитывая то, что лица, их соверша-
ющие, причиняя вред либо создавая 
угрозу причинения вреда, действуют 
в рамках предоставленного им права, 
эти деяния можно назвать «осущест-
влением законного права» и отнести 
их к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния.
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Summary
The article discusses the current issues of administrative and legal regulation of state statistics in Ukraine, offers ways to 

improve administrative and legal regulation of public authorities in the field of official statistics. Attempts to copyright the definition 
of «administrative and legal regulation of state statistics in Ukraine», released two problematic areas for improving the level of 
administrative and legal regulation of state statistics in Ukraine: the formation of the unified state integrated statistical information 
resource and strengthening of administrative liability for violation of the provision of statistical reporting.

Key words: statistics, official statistics in Ukraine, administrative and legal regulation, public authorities, administrative 
responsibility.

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы административно-правового регулирования государственной статистики 

в Украине, предлагаются пути совершенствования административно-правового регулирования деятельности органов госу-
дарственной власти в сфере официального статистического учета. Делается попытка авторского определения понятия «ад-
министративно-правового регулирования государственной статистики в Украине», выделяется два проблемных направления 
относительно повышения уровня административно-правового регулирования государственной статистики в Украине: форми-
рование единого государственного интегрированного информационно-статистического ресурса и усиление административ-
ной ответственности за нарушение порядка предоставления статистической отчетности.

Ключевые слова: статистика, государственная статистика в Украине, административно-правовое регулирование, органы 
государственной власти, административная ответственность.

Постановка проблемы. Станов-
ление современного Украин-

ского государства характеризуется вне-
дрением новейших информационных 
технологий, значительным ускорением 
процесса получения, обработки, анали-
за информации. Осуществление госу-
дарственного учета и статистики, созда-
ния централизованной системы учета и 
статистики в Украине сегодня является 
важным рычагом управления социаль-
но-экономическими и политическими 
процессами в государстве и обществе.

Система государственной стати-
стики Украины призвана обеспечить 
органы государственной власти, обще-
ственные объединения, научно-иссле-
довательские организации, средства 
массовой информации и граждан до-
стоверной и своевременной статисти-
ческой информацией о социально-эко-
номическом положении государства на 
основе научных принципов организа-
ции сбора, обработки и распростране-
ния этой информации. Такой процесс 
объективно связан с административно-
правовым регулированием правоотно-
шений, связанных с предоставлением 
статистической информации, форми-
рованием основ административной 
деятельности органов государственной 
власти в сфере официального статисти-
ческого учета.

Актуальность темы исследова-
ния определяется достаточно низким 
уровнем разработанности темы – в 
настоящее время практически нет ни 
одной фундаментальной работы, по-
священной административно-право-
вому регулированию государственной 
статистики в Украине, в частности ка-
сательно определения понятий, сопро-
вождающих этот процесс.

Состояние исследования. Совре-
менные проблемы государственной 
статистики стали объектом исследова-
ния широкого круга украинских уче-
ных и специалистов, среди которых 
А.И. Амоши, Г.В. Ковалевский, П.А. 
Кравченко, И.О. Курило, Е.М. Либано-
ва, С.О. Матковский, О.Г. Осауленко, 
Г.М. Папиев и др. Весомый вклад в 
организацию статистической деятель-
ности внесли российские ученые и 
практики А.М. Бондарчук, Б.В. Башка-
тов, И.В. Елисеева М.Г. Ефимова, Ю.Н. 
Иванов, С.Д. Ильенкова, Г.Г. Назаров, 
В.С. Олейник, Б.Т. Рябушкин, Г.М. Юз-
башев, С.Л. Соколин, А.Л. Кевеш, В.С. 
Ульянов, Е.Б. Фролова и др. Однако 
проблематика административно-право-
вого регулирования государственной 
статистики в Украине, как уже было 
отмечено, исследована недостаточно, о 
чем свидетельствует небольшое коли-
чество комплексных работ на эту тему. 

Первоначальным этапом устранения 
такого недостатка следует считать по-
пытку семантического определения 
понятия административно-правового 
регулирования государственной стати-
стики в Украине.

Целью и задачей статьи является 
формулировка понятия администра-
тивно-правового регулирования госу-
дарственной статистики в Украине, а 
также отдельных предложений отно-
сительно совершенствования деятель-
ности органов государственной власти 
в этой сфере.

Изложение основного материала. 
Процесс становления государственной 
статистики на современном этапе раз-
вития украинской государственности 
происходит в условиях значительных 
социально-политических и экономи-
ческих изменений, осуществления ад-
министративной реформы, внедрения 
международных стандартов в области 
учета и отчетности. Переход к рыноч-
ным отношениям, существенные из-
менения в общественной и экономи-
ческой жизни Украины вызвали необ-
ходимость коренного реформирования 
государственной статистики, комплекс-
ного пересмотра всей системы учета и 
отчетности в соответствии с опытом 
зарубежных стран. Такой процесс объ-
ективно связан с совершенствованием 
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административной составляющей ка-
сательно регулирования правоотноше-
ний, возникающих в сфере предостав-
ления статистической информации.

Перед государственной статисти-
кой Украины возникают задачи созда-
ния системы статистической информа-
ции, которая удовлетворяла бы потреб-
ности всех участников общественного 
воспроизводства объективных данных 
относительно состояния и тенденций 
социально-экономического развития, 
хозяйственных и финансовых взаимос-
вязей на государственном, региональ-
ном и отраслевом уровнях, внедрения 
международных стандартов в области 
учета и отчетности. Обеспечение со-
ответствия системы учета и методов 
статистического наблюдения между-
народным стандартам позволит осу-
ществлять межгосударственный обмен 
информацией на основе внедрения 
системы взаимосогласованных клас-
сификаторов, совершенствование всех 
этапов статистического наблюдения: 
от системы показателей, методов сбора 
отчетности до ее обработки, анализа и 
распространения [1].

Административно-правовое регу-
лирование охватывает все сферы функ-
ционирования современного общества, 
его следует понимать как администри-
рование определенными процессами 
жизнедеятельности человека. Система 
государственной статистики в Украине 
представляет собой важнейшее межо-
траслевое звено в системе публичного 
администрирования экономики, соци-
альной структуры и т. д. В современ-
ных условиях основная задача госу-
дарственной статистики заключается в 
обеспечении информирования органов 
государственной власти и управления 
о статистических показателях относи-
тельно социальных, экономических, 
демографических, экологических и 
других общественных явлений. Ис-
ходя из этого разработана технология 
сбора, обработки, хранения первичной 
информации, позволяющая формиро-
вать на ее основе сводные результаты: 
периодичность сбора статистической 
отчетности, методы сбора информа-
ции (сплошное или выборочное на-
блюдение), место хранения первичной 
информации (территориальные органы 
статистики, вычислительный центр 
или сервер Государственной службы 
статистики Украины).

Прежде чем определить понятие 
административно-правового регули-
рования государственной статистики в 
Украине, целесообразно будет раскрыть 
само понятие статистики, определить 
сущность статистики в современных 
условиях становления Украинского го-
сударства. В научных периодических 
изданиях насчитывается более тысячи 
определений понятия «статистика», 
предложенных в свое время филосо-
фами, математиками, экономистами, 
социологами, юристами и, безусловно, 
статистами. Понятие «статистика» про-
исходит от латинского слова «статус» 
(status), что в переводе означает «опре-
деленное состояние вещей». В совре-
менной науке понятие «статистика» 
используется в трех значениях: 1) как 
особая отрасль практической деятель-
ности, направленная на сбор, обработку 
и анализ данных, характеризующих со-
циально-экономическое развитие стра-
ны, ее регионов, отраслей экономики, 
отдельных предприятий; 2) как наука, 
которая занимается разработкой теоре-
тических положений и методов, исполь-
зуемых статистической практикой; 3) 
и наконец, как статистические данные, 
которые наличествуют в отчетности го-
сударственных органов, предприятий, 
публикуются в сборниках, справочни-
ках, периодической печати, и представ-
ляют собой результат статистической 
деятельности [2].

Таким образом, в обобщенном виде 
статистика представляет собой дея-
тельность, направленную на сбор, об-
работку и анализ любых показателей, 
которые в основном имеют цифровое 
выражение. При этом статистический 
анализ массовых явлений и процессов 
является необходимым звеном в систе-
ме публичного администрирования. С 
помощью статистики осуществляется 
«обратная связь», т. е. поток информа-
ции идет от объекта к субъекту админи-
стрирования – руководителя предпри-
ятия, территориальных, отраслевых и 
центральных органов власти, посколь-
ку без достоверной, многосторонней и 
своевременной информации, которую 
отслеживает статистика, эффективные 
управленческие решения невозможны. 
Такая аргументация объективно связы-
вает государственный статистический 
учет с необходимостью его регулиро-
вания при помощи современных адми-
нистративных средств.

Кроме этого, статистическая ин-
формация, объективно отражая со-
стояние и закономерности социально-
экономических явлений и процессов, 
является одной из важнейших состав-
ляющих информационного ресурса 
государства. На основе статистической 
и иной документированной инфор-
мации, предоставляемой гражданами 
(физическими лицами), организация-
ми, государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, в 
соответствии с Законами Украины «Об 
информации», «О доступе к публичной 
информации» создаются и эксплуати-
руются государственные информаци-
онные системы.

При предоставлении статисти-
ческой информации пользователям 
Государственная служба статистики 
Украины должна придерживаться од-
ного из основополагающих принципов 
официального статистического учета и 
системы государственной статистики – 
полноты, достоверности, научной обо-
снованности, своевременности предо-
ставления и общедоступности офици-
альной статистической информации 
(за исключением информации, доступ 
к которой ограничен законами). Этот 
принцип закреплен, например, в зако-
нодательстве РФ, в частности в Феде-
ральном законе от 29 ноября 2007 г. № 
282-ФЗ «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» 
[3, ст. 4, п. 1]. Считаем необходимым 
внесение этого принципа в качестве 
нормы Закона Украины «О государ-
ственной статистике».

Сущность и особенности админи-
стративно-правового регулирования 
государственной статистики в Украине 
лежат в плоскости сосуществования 
всех элементов этого комплексного ин-
ститута, который содержит основные 
характеристики административно-пра-
вового регулирования, механизм его 
применения и систему норм, регулиру-
ющих порядок представления или ис-
пользования данных государственных 
статистических наблюдений. С учетом 
этих элементов, административно-
правовое регулирование государствен-
ной статистики в Украине можно 
определить как администрирование 
органами государственной власти по-
рядка предоставления или использо-
вания данных государственных стати-
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стических наблюдений в соответствии 
с принципами официального статисти-
ческого учета.

Административно-правовое регу-
лирование государственной статистики 
в Украине обусловливает создание еди-
ного информационно-статистического 
пространства органов государствен-
ной статистики, которое формирует-
ся на основе статистических данных, 
полученных от объектов наблюдения, 
и охватывает официальную информа-
цию, сформированную органами госу-
дарственной статистики; информацию, 
получаемую при осуществлении ве-
домственных государственных наблю-
дений, проводимых органами государ-
ственной власти; сведения региональ-
ных государственных статистических 
наблюдений. В соответствии с Законом 
Украины «О государственной стати-
стике» органами государственной ста-
тистики являются центральный орган 
исполнительной власти, реализующий 
государственную политику в сфере 
статистики (в настоящее время – Госу-
дарственная служба статистики Украи-
ны), а также функциональные органы 
государственной статистики – пред-
приятия, учреждения и организации, 
которые находятся в сфере управления 
центрального органа исполнительной 
власти, реализующего государствен-
ную политику в сфере статистики [4].

В настоящее время в Украине ре-
шение стратегической задачи создания 
системы информационно-статистиче-
ского обеспечения органов государ-
ственной власти требует формирования 
единого государственного интегриро-
ванного информационно-статистиче-
ского ресурса и оперативного доступа 
к этому ресурсу всех потребителей ста-
тистической информации. Под единым 
государственным интегрированным 
информационно-статистическим ре-
сурсом понимается информация, со-
бранная по линии республиканских, 
региональных и местных органов ис-
полнительной власти, других органов 
власти и управления, финансовых и 
других организаций, которые форми-
руют статистическую отчетность для 
информационно-статистического обе-
спечения Президента Украины, Каби-
нета Министров Украины, а также дру-
гих пользователей.

Еще одной задачей, решение ко-
торой повысит уровень администра-

тивно-правового регулирования го-
сударственной статистики в Украине, 
является совершенствование адми-
нистративной ответственности за 
нарушение порядка предоставления 
статистической отчетности. Следу-
ет признать, что санкции, предусмо-
тренные Кодексом Украины про адми-
нистративную ответственность за со-
вершение административных проступ-
ков, квалифицируемых Кодексом как 
нарушение установленного порядка 
представления данных государствен-
ных статистических наблюдений, не 
соответствуют последствиям, которые 
могут наступить за предоставление 
неправдивых статистических данных. 
Учитывая то, что такая практика в по-
следние годы в Украине приобретает 
все большую распространенность, а 
также то, что недостоверные статисти-
ческие данные, особенно касательно 
стратегически важных направлений 
государственного развития, вводят в 
заблуждение общество и даже несут 
угрозу его демократическому разви-
тию, следует ужесточить штрафные 
санкции в отношении граждан, долж-
ностных лиц и граждан-субъектов 
предпринимательской деятельности, 
которые сознательно, преследуя соб-
ственные цели, совершают такие дей-
ствия.

Выводы. Переход к рыночным от-
ношениям, существенные изменения в 
общественной и экономической жиз-
ни в Украине вызвали необходимость 
коренного реформирования государ-
ственной статистики, комплексного 
пересмотра всей системы учета и от-
четности в соответствии с опытом за-
рубежных стран. Такой процесс объ-
ективно связан с совершенствованием 
административно-правового регулиро-
вания правоотношений, возникающих 
в сфере предоставления статистиче-
ской информации. Особое внимание 
следует обратить на необходимость 
формирования единого государствен-
ного интегрированного информацион-
но-статистического ресурса и опера-
тивного доступа к этому ресурсу всех 
потребителей статистической инфор-
мации, а также возможность усиления 
административной ответственности 
граждан, должностных лиц и граждан-
субъектов предпринимательской дея-
тельности за предоставление ложных 
статистических данных.
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТИ В УКРАИНЕ 

ЗА СЧЕТ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИМУЩЕСТВА
Олеся КОНДЫК,

аспирант кафедры гражданского и трудового права
Киевского университета права Национальной академии наук Украины

Summary
The article investigates composition of property which may be subject to intermition for social need or expropriation for reasons 

of social necessity. We also consider the characteristics of certain categories of property in accordance with the legislation of Ukraine, 
taking into account the peculiarities of which intermition or expropriation considered categories of real estate. The result of the study 
of the chosen topic is the development of theoretical recommendations to ensure the balance of private and public interests, as well as 
practical suggestions to improve the legislation for restricting private property rights in order to achieve social goals.

Key words: house, land, water bodies, forests, perennial plantings, public necessity, the object of alienation, constructions, 
eminent domain.

Аннотация
В статье исследуется состав имущества, которое может подлежать интермиции для общественных потребностей или при-

нудительному отчуждению по мотивам общественной необходимости. Рассматриваются также характерные черты отдельных 
категорий имущества в соответствии с законодательством Украины, с учетом которых выявлены особенности интермиции 
или принудительного отчуждения рассмотренных категорий объектов недвижимости. Результатом изучения избранной те-
матики является разработка теоретических рекомендаций к обеспечению баланса частных и публичных интересов, а также 
практических предложений к усовершенствованию законодательства в сфере ограничения права частной собственности для 
достижения общественных целей.

Ключевые слова: дома, земельный участок, водные объекты, леса, многолетние насаждения, общественная необходи-
мость, объект отчуждения, постройки, принудительное отчуждение.

Постановка проблемы. Для 
обеспечения эффективности 

и справедливости правового регулиро-
вания отношений в сфере вмешатель-
ства в право частной собственности 
для общественных потребностей, а 
также принудительного отчуждения 
объектов частной собственности по 
мотивам общественной необходимо-
сти, важным является определение 
особенностей и условий приобретения 
отдельных категорий имущества, ко-
торое может подлежать отчуждению 
для указанных целей. Однако в Законе 
Украины «Об отчуждении земельных 
участков, других объектов недвижи-
мого имущества, размещенных на них, 
которые находятся в частной собствен-
ности, для общественных потребно-
стей или по мотивам общественной 
необходимости» (далее – Закон) [1] не 
содержится полного определения объ-
екта принудительного отчуждения, а 
также особенностей, ограничений или 
условий изъятия отдельных категорий 
недвижимости частных лиц. Не суще-
ствует на сегодняшний день и научных 
подходов к исследуемой проблематике. 
Это порождает потребность в разра-
ботке нового теоретического подхода 
к определению состава имущества, ко-
торое может быть предметом интерми-

ции или принудительного отчуждения, 
а также в исследовании и усовершен-
ствовании положений Закона [1] в ука-
занной сфере.

Актуальность темы исследова-
ния. Изучение избранной тематики 
имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. Объясняется 
это необходимостью должного законо-
дательного обеспечения, с одной сто-
роны, защиты прав граждан, чья част-
ная собственность изымается для об-
щего блага, с другой – интересов всего 
украинского народа или значительной 
его части. В то же время, учитывая, что 
основным предметом принудительного 
отчуждения для общественных целей 
является земля, которая признается 
«основным национальным богатством, 
находящимся под особой охраной госу-
дарства» (ст. 14 Конституции Украины) 
[2], сугубо важным представляется за-
конодательная защита указанного при-
родного ресурса.

Необходимо отметить, что основы 
охраны и оценки земель, особенности 
отдельных категорий земель, а также 
характерные черты разновидностей не-
движимого имущества получили свое 
отражение в трудах таких отечествен-
ных и зарубежных цивилистов: А.С. 
Аврамова, О.В. Врублевская, В.С. Ива-

ницкий, П.М. Кузьмович, К.П. Пейчев, 
Р. Саватье, А.М. Стефанович, А.Г. Топ-
чиев, С.И. Шимон. Между тем, особен-
ности, условия и ограничения, кото-
рые должны устанавливаться в случае 
интермиции или принудительного от-
чуждения недвижимого имущества для 
общественных целей, не достаточно 
изучены.

Целью статьи является усовер-
шенствование подхода к объектному 
составу принудительного отчуждения 
имущества частных лиц по мотивам 
общественной необходимости.

Изложение основного материала 
исследования. В сущности, в состав 
имущества входят различные по при-
роде явления: предметы материального 
мира (вещи), виды энергии, имуще-
ственные права и т. д. В своей совокуп-
ности они не представляют единой фи-
зической субстанции, однако образуют 
юридическую категорию «имущество» 
[3, с. 1]. Ключевой целью их объеди-
нения, по мнению известного француз-
ского цивилиста Р. Саватье, является 
«общая юридическая судьба» [4, с. 149-
150], например, принадлежность одно-
му субъекту правоотношений. По мне-
нию С.И. Шимона, как целостное благо 
имущество способно выступать объ-
ектом гражданского оборота в редких 
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случаях, предусмотренных законом» [3, 
с. 1]. Синтезируя вышеприведенные эм-
пирические данные с основной темати-
кой статьи, заметим, что под понятием 
«имущество» мы понимаем недвижи-
мость и/или имущественные права на 
нее, которые могут выступать объектом 
интермиции и/или принудительного от-
чуждения для общественной необходи-
мости. Несколько отклоняясь от темы, 
отметим, что ранее нами было рекомен-
довано закрепить в Законе [1] понятие 
«объект интермиции (принудительного 
отчуждения)», которым предложено 
обобщенно называть перечень имуще-
ства, способного подлежать интерми-
ции для общественных потребностей 
или принудительному отчуждению по 
мотивам общественной необходимости. 
Кроме того, с учетом приведенных выше 
цитат, по нашему мнению, в Законе [1] 
также целесообразно закрепить понятие 
«предмет интермиции (принудительно-
го отчуждения)», который будет иметь 
прикладное значение для упрощения 
процедуры обеспечения общественной 
потребности или необходимости. Кон-
цептуальной новизной предложения 
является «привязка» предмета интерми-
ции к личности владельца. То есть, если 
объект интермиции (принудительного 
отчуждения) – обобщающий перечень 
всего имущества, которое может быть 
отчуждено в соответствии с Законом [1], 
то предмет интермиции, должен быть 
такой частью объекта, которая принад-
лежит отдельному владельцу или поль-
зователю. Это означает, что предметом 
интермиции может быть как земельный 
участок, так и право пользования им. 
Таким образом, количество предметов 
интермиции будет варьироваться ис-
ключительно в зависимости от коли-
чества лиц, которые имеют право на 
возмещение убытков, нанесенных им в 
результате принудительного отчужде-
ния принадлежащего им имущества или 
имущественных прав.

Необходимо отметить, что в со-
ответствии с ч. 1 ст. 3 Закона [1], объ-
ектами принудительного отчуждения 
могут быть «земельный участок (его 
часть), жилой дом, другие здания, со-
оружения, многолетние насаждения, 
размещенные на нем, которые нахо-
дятся в собственности физических или 
юридических лиц» [1]. На наш взгляд, 
приведенное определение требует до-
работки. Вместе с тем оно может быть 

усовершенствовано исключительно на 
основании анализа перечня имуще-
ства, которое может быть принудитель-
но отчуждено по мотивам обществен-
ной необходимости или приобретено 
для общественной потребности. Так, в 
ч. 1 ст. 79 Земельного кодекса Украины 
(далее – ЗКУ) содержится определе-
ние термина «земельный участок» [5]. 
В то же время, кандидат юридических 
наук К.П. Пейчев отмечает, что земель-
ный участок является вещью. Это под-
тверждается тем, что относительно зе-
мельного участка могут возникать иму-
щественные права и обязанности, что 
делает его объектом обращения, на-
деляя соответствующими признаками 
вещи [6, с. 184]. Приведенное означает, 
что говоря о земельном участке как об 
объекте интермиции/принудительного 
отчуждения, совершенно не обязатель-
но перечислять все его составляющие, 
достаточно лишь указать на вероят-
ность их наличия на нем. Подтвержда-
ется это тем, что любое перечисление 
приведет либо к значительному услож-
нению, либо к сужению содержания 
определения. Однако для обоснования 
подхода к совершенствованию опреде-
ления объекта интермиции/принуди-
тельного отчуждения необходимо про-
должить анализ земельного участка как 
объекта интермиции.

Отметим, что в ЗКУ [5] выделяется 
9 основных категорий земель. Причем 
земли каждой категории, с определен-
ными условиями, могут пребывать в 
частной собственности физических и 
юридических лиц, то есть, могут под-
лежать интермиции для общественных 
потребностей и/или принудительному 
отчуждению по мотивам обществен-
ной необходимости. Вместе с тем не-
обходимо раскрыть некоторые особен-
ности правового режима земель от-
дельных категорий, с учетом которых, 
по нашему мнению, в Закон [1] должны 
быть внесены изменения. Так, в соот-
ветствии со ст. 10 Лесного кодекса 
Украины (далее – ЛКУ) «леса в Укра-
ине могут пребывать в частной соб-
ственности» [7]. Однако право частной 
собственности на леса ограничивается 
по площади (не более 5 га), юридиче-
ской форме наделов и по признаку зам-
кнутости участков [7]. В то же время, 
законодательство не содержит ответов 
на такие вопросы: каков порядок при-
нудительного отчуждения земельного 

участка, на котором расположен лес, в 
составе флоры которого находятся осо-
бенно редкие или ценные породы дере-
вьев, кустарников или иных растений, 
занесенных в Зеленую книгу Украины; 
каков порядок принудительного отчуж-
дения земельного участка, если на от-
чуждаемом участке сложилась особен-
ная экосистема, в которой проживают 
редкие виды животных, занесенные в 
Красную книгу Украины. По нашему 
мнению, за счет земельных участков, 
на которых произрастают или прожи-
вают представители редких или исче-
зающих видов флоры и фауны, обще-
ственные цели могут обеспечиваться 
лишь в крайних случаях и исключи-
тельно для включения таких участков 
в состав природно-заповедного фонда 
Украины. Причем принудительное от-
чуждение таких участков должно про-
изводиться исключительно после про-
ведения соответствующей экологиче-
ской экспертизы и лишь при условии 
доказательства того, что собственник 
такого земельного участка действовал 
вопреки нормам Закона Украины «О 
природно-заповедном фонде Украины» 
[8]. Необходимость проведения осо-
бенной эколого-экономической экспер-
тизы лесных ресурсов подтверждается 
и мнением кандидата экономических 
наук Национального лесотехнического 
университета Украины О.В. Врублев-
ской. Ученая отмечает, что «...не каж-
дую оценку можно считать экономиче-
ской в том смысле, что она учитывает 
выгоды от лесных экосистем для всего 
общества» [9, с. 161]. Необходимо от-
метить, что в Постановлении Кабинета 
Министров Украины «Об экспертной 
денежной оценке земельных участков» 
[10] значительное внимание уделяется 
оценке земельных участков всех ка-
тегорий, а также застроенных и неза-
строенных земельных участков, однако 
проблематика оценки лесных земель-
ных участков в ней не раскрывается. С 
учетом указанного, предлагаем допол-
нить Закон [1] положениями об особен-
ностях оценивания лесных земельных 
участков, а также об ограничениях, 
связанных с обеспечением обществен-
ных нужд за счет земель, на которых 
сложилась особенная экосистема, жи-
вут или произрастают представители 
редких или исчезающих видов флоры 
и фауны.

Следующими, родственными с 
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лесами, объектами, которые могут 
располагаться на частных земельных 
участках, являются многолетние на-
саждения, которые, по содержанию 
цитируемого ранее положения ч. 1 ст. 
3 Закона [1] стилистически отнесены 
к разновидностям зданий и сооруже-
ний, что, по нашему мнению, является 
свидетельством потребности в совер-
шенствовании законодательного опре-
деления объектов интермиции/прину-
дительного отчуждения. Необходимо 
отметить, что в Украине не существует 
нормативного определения понятия 
«многолетние насаждения». Анализ 
положений ЗКУ [5] и Гражданского ко-
декса Украины (далее – ГКУ) [11] по-
зволяет сделать вывод о том, что право 
собственности на земельный участок 
распространяется и на многолетние на-
саждения, расположенные в ее преде-
лах. Кроме того, по мнению К.П. Пей-
чева, с которым мы согласны, «данные 
о площади многолетних насаждений 
являются количественной характери-
стикой земельного участка» [6, с. 185]. 
В то же время, старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета ОП 
НУБиП Украины «Бережанский агро-
технический институт» П.Н. Кузьмич 
отмечает, что «многолетние насажде-
ния относятся к долгосрочным биоло-
гическим активам растениеводства, ко-
торые способны давать сельскохозяй-
ственную продукцию, дополнительные 
биологические активы и приносить 
экономические выгоды» [12, с. 126]. 
Приведенное утверждение указывает 
на возможность возникновения допол-
нительных сложностей при расчетах 
недополученной выгоды владельца, 
которая должна быть ему возмещена 
в случае принудительного отчуждения 
земельного участка, на котором рас-
положены многолетние насаждения. 
Неоднозначным является и вопрос от-
несения рассматриваемых объектов к 
движимому или недвижимому иму-
ществу. От такого отнесения будет за-
висеть судьба насаждений в случае 
комералиенации (от лат. «coemerent» 
− приобретение, «alienatio» − отчужде-
ние) или принудительного отчуждения 
участка, на котором они расположены. 
Так, существует мнение, что «много-
летние насаждения и земельный уча-
сток являются неразделимым природ-
ным объектом» [6, с. 185]. Однако нам 
больше импонирует мнение, что «ос-

новным критерием отнесения имуще-
ства к объектам недвижимости явля-
ется потеря его качественных и функ-
циональных характеристик при пере-
мещении в другое место. Перемещение 
же в другое место такого объекта, как, 
например, виноградный куст, возмож-
но без потери его качеств» [6, с. 185]. В 
то же время отметим, что приведенное 
утверждение не является безусловным, 
ведь многолетние насаждения мо-
гут погибнуть в случае перемещения 
в неблагоприятные для них условия 
существования, или в случае их по-
вреждения при осуществлении транс-
портировки. Поэтому, на наш взгляд, 
многолетние насаждения необходимо 
отнести к объектам относительно дви-
жимым, для которых в соответствии с 
Законом [1] должна закрепляться воз-
можность перемещения в другое место 
в таких случаях: 1) экономическая не-
обоснованность выкупа такого объекта 
растительного мира в силу его высокой 
стоимости; 2) особое значение насаж-
дения для собственника или членов 
его семьи. По нашему мнению, транс-
портировка отдельных объектов рас-
тительного мира должна совершаться 
исключительно по нотариально удо-
стоверенному письменному согласию 
владельца при наличии объективной 
возможности перемещения и исклю-
чительно за счет государства. Однако 
стоимость перемещенного объекта не 
должна учитываться при расчете раз-
мера компенсации за комералиенацию 
или принудительное отчуждение зе-
мельного участка, на котором он нахо-
дился.

Переходя к анализу построек как 
составляющих объекта отчуждения, от-
метим, что в некоторых законодатель-
ных актах нашего государства встреча-
ется термин «недвижимость, отличная 
от земли», который впервые был уста-
новлен в Законе Украины «О налоге с 
доходов физических лиц» [14] (утратил 
силу на основании Налогового Кодек-
са Украины (далее – НКУ) [15]). Таким 
образом, к объектам недвижимости, от-
личным от земли, до 2011 г. относились 
постоянное и временное жилье и нежи-
лая недвижимость, связанная с жильем 
и жизнедеятельностью человека [13, с. 
17]. После потери указанным законом 
юридической силы затронутый вопрос 
регулируется НКУ [15]. Соответствен-
но в ст. 265 НКУ объектами налогоо-

бложения признаются «жилая недви-
жимость» и «недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка» [15]. 
Исследователь А.С. Аврамова считает, 
что термин «недвижимое имущество, 
отличное от земельного участка» явля-
ется «нелогичным по содержанию»[54, 
с. 17]. Проверяя данную точку зрения, 
справедливо отметить, что согласно 
«Государственному классификатору 
зданий и сооружений ДК 018-2000» 
(далее – ДК 018-2000) «здания – это 
сооружения, состоящие из несущих и 
ограждающих или соединенных не-
суще-ограждающих конструкций, об-
разующих наземные или подземные 
помещения, предназначенные для 
проживания или пребывания людей, 
размещения оборудования, животных, 
растений, а также предметов» [16]. 
Вместе с тем «сооружения – это строи-
тельные системы, связанные с землей, 
которые созданы из строительных ма-
териалов, полуфабрикатов, оборудова-
ния в результате выполнения различ-
ных строительно-монтажных работ» 
[16]. Из изложенного действительно 
можно сделать вывод, что «термин 
«недвижимое имущество, отличное от 
земельного участка» является несогла-
сованным с гражданским, жилищным 
законодательством и строительными 
правилами и стандартами» [13, с. 17]. 
По мнению специалистов, «в наше вре-
мя работы по подъему и перемещению 
домов не представляют собой большой 
проблемы. Для данных работ исполь-
зуются специальные приспособления 
и технологии» [17]. Кроме того, суще-
ствуют организации, специализирую-
щиеся на перемещении зданий и со-
оружений на новое место, множество 
примеров которых можно найти в сети 
Интернет. Учитывая вышеизложенное, 
можем утверждать, что термин «не-
движимость, отличная от земли» имеет 
право на существование, а также пред-
лагаем дополнить ч. 1 ст. 3 Закона [1] 
положением о возможности перемеще-
ния постройки или сооружения с от-
чуждаемого участка на иной, по тем же 
основаниям и на тех же условиях, что и 
перемещение объектов растительного 
мира, предложенное ранее.

Переходя к анализу особенностей 
принудительного отчуждения земель 
водного фонда Украины, отметим: в 
соответствии с ч. 2 ст. 59 ЗКУ [5] пред-
полагается, что «гражданам и юриди-
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ческим лицам (…) могут бесплатно 
передаваться в собственность замкну-
тые природные водоемы (общей пло-
щадью до 3 гектаров). Собственники 
на своих земельных участках могут в 
установленном порядке создавать ры-
бохозяйственные, противоэрозионные 
и другие искусственные водоемы» [5]. 
Притом согласимся с мнением А.П. 
Гетьмана, что «анализ водного законо-
дательства позволяет сделать вывод, 
что в частную собственность могут 
быть переданы небольшие по площади 
озера (до 3 гектаров), не имеющие ги-
дравлической связи с другими водны-
ми объектами» [18, с. 143]. Проблема 
заключается в том, что (как отмеча-
ют профессор А.Г. Топчиев и доктор 
географических наук, профессор А.М. 
Стефанович) на сегодняшний день в 
Украине сложилась ситуация, при кото-
рой «вне официального учета остаются 
земли водного фонда, статус которых 
определен земельным и водным кодек-
сами Украины, и которые не выделены 
на местности (в натуре) вследствие 
значительного отставания соответ-
ствующих земельно-проектных работ. 
Такая же ситуация с землями рекреа-
ционного назначения, большинство ко-
торых не паспортизированы и лишены 
официальных статусов» [19, с. 6]. По 
нашему мнению, такое положение ве-
щей свидетельствует о необходимости 
закрепления в Законе [1] положения 
об обязательном проведении не только 
экологической, но и землеустроитель-
ной экспертизы, лишь на основании 
результатов которых должно будет про-
изводиться денежное оценивание от-
чуждаемых земель.

Выводы. В завершение анализа зе-
мельных участков как объектов интер-
миции для общественной потребности 
или принудительного отчуждения по 
мотивам общественной необходимости 
отметим, что в соответствии с положе-
ниями ЗКУ [5] земли природно-запо-
ведного фонда, другого природоохран-
ного назначения, а также земли истори-
ко-культурного и оздоровительного на-
значения могут находиться в собствен-
ности граждан и юридических лиц, что 
делает их «потенциально отчуждаемы-
ми» для общественной потребности 
или по мотивам общественной необ-
ходимости. Однако, на наш взгляд, на 
интермицию/принудительное отчужде-
ние таких земель Законом [1] должны 

быть отдельно предусмотрены особые 
ограничения, учитывая их большую со-
циальную значимость.

Синтезируя вышеизложенное, 
предлагаем в абз. 1 ч. 1 ст. 3 Закон [1] 
закрепить такое определение объекта 
(принудительного отчуждения) ин-
термиции: это незастроенный и (или) 
застроенный земельный участок (его 
часть, пай) и/или объекты недвижимо-
сти (природного или антропогенного 
происхождения), размещенные на нем, 
а также права имущественного харак-
тера на указанные объекты, которые 
находятся в частной собственности фи-
зических и/или юридических лиц и мо-
гут подлежать интермиции и/или при-
нудительному отчуждению по мотивам 
общественной необходимости в поряд-
ке, установленном настоящим Законом.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ УГОЛОВНОЙ 
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Summary
This article discusses the problem of normative – legal regulation of special 

confiscation. Scientists analyzed the position of special accessories confiscation to the 
norms of criminal law and criminal procedural nature. Based on the research the author 
justified place special confiscation legislation on criminal liability of Ukraine. 

Key words: the special confiscation, punishment, criminal and judicial norms.

Аннотация
В данной статье рассмотрены проблемы нормативно-правовой регламентации 

специальной конфискации. Проанализированы позиции ученых о принадлежно-
сти специальной конфискации имущества к нормам уголовно-правового и уго-
ловно-процессуального характера. В статье ставится задача рассмотреть мнение 
учёных о природе специальной конфискации и критически проанализировать 
позиции, которые не соответствуют законодательству Украины. На основе про-
веденного исследования автором обосновано место специальной конфискации в 
законодательстве об уголовной ответственности Украины.

Ключевые слова: специальная конфискация, наказание, нормы уголовно-про-
цессуального права.

Постановка проблемы. Укра-
ина является независимым, 

демократичным, правовым государ-
ством, которое на протяжении не-
скольких десятилетий строит свою 
правовую систему, где основное 
место занимает защита охраняемых 
законом прав и интересов граждан. 
Действующим оружием в руках го-
сударства в противодействии пре-
ступности являются различные меры 
уголовно-правового и уголовно-про-
цессуального характера.

Целью предложенной статьи 
является комплексный анализ спе-
циальной конфискации имущества 
для определения её места в нормах 
уголовно-правового и уголовно-про-
цессуального характера в процессе 
противодействия преступности.

Исследованием проблем право-
вой природы специальной конфиска-
ции занимались такие ученые: В.Г. 
Даев, В.К. Дуюнов, Н.В. Гуторова, 
Л.Л. Кругликов, В.М. Мельникова-
Крикун, И.Л. Морогулова, М.М. По-
пов, А.Н. Собко и другие.

Изложение основного материала. 
Система наказаний Украины содержит 
исчерпывающий перечень наказаний, 
что не вызывает никаких вопросов. Но 
в санкциях статей Особенной части 
Уголовного кодекса часто встречает-

ся конфискация орудий преступле-
ния, что не является видом наказания, 
предусмотренным ст. 51 УК.

Специальная конфискация озна-
чает изъятие предметов и средств 
совершения преступления, а также 
имущества, полученного преступ-
ным путём. Специальная конфи-
скация не регламентируется Общей 
частью УК и не предусмотрена в 
системе наказаний Украины в ст. 51 
УК, но она прямо предусмотрена в 
УПК. Наличие специальной конфи-
скации в санкциях статей Особенной 
части разделило мнение учёных на 
три группы. Можно выделить следу-
ющие позиции:

– специальная конфискация явля-
ется видом наказания;

– специальная конфискация яв-
ляется уголовно-процессуальным 
явлением и не относится к видам на-
казания;

– специальная конфискация есть 
видом наказания в некоторых случаях.

Первую позициию – специальная 
конфискация является видом наказа-
ния – поддерживают учёные Н.В. Гу-
торова, М.М. Попов, Л.Л. Кругликов 
и другие.

С точки зрения Н.В. Гуторовой, 
специальная конфискация предус-
мотрена за совершение умышлен-
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ных преступлений, предусмотрена 
в санкциях статей Особенной части 
УК после слова «наказывается», что 
дает повод относить её к видам на-
казания. А отсутствие специальной 
конфискации в системе наказаний, 
установленной в ст. 51 УК, рассма-
тривает в рамках общей конфиска-
ции имущества, предусмотренной 
ст. 59 УК, в качестве её вида [1]. 
Если считать такую позицию пра-
вильной, можно сделать вывод, что 
специальная конфискация не соот-
ветствует требованиям ч. 2 ст. 59 
УК. Преступления, за которые пред-
усмотрена специальная конфиска-
ция в санкциях статей Особенной 
части УК, не всегда содержат ко-
рыстный мотив; также она не всегда 
предусмотрена за тяжкие и особо 
тяжкие преступления. Что делает 
позицию автора не соответствую-
щей действующему законодатель-
ству. Также Н.В. Гуторова делает 
выводы о необходимости замены 
общей конфискации имущества на 
специальную конфискацию.

М.М. Попов и Л.Л. Кругликов 
считают, что специальную конфи-
скацию нужно отнести к системе на-
казаний, и приводят следующие до-
воды. Во-первых, Кодекс об админи-
стративных правонарушениях пред-
усматривает такой вид администра-
тивного наказания как конфискация 
предметов, которые были орудием 
правонарушения, что и есть специ-
альной конфискацией. Во-вторых, 
специальная конфискация имеет все 
признаки наказания и соответствует 
целям наказания [2].

Мы считаем, что специальная 
конфискация не ставит перед со-
бой цель исправления осужденного 
или предупреждение новых пре-
ступлений. Единственной целью её 
применения является не допустить 
использование предметов, что под-
лежат изъятию, в новых преступле-
ниях и невозможным оставить в 
использовании преступника пред-
метов, полученных преступным пу-
тём.

Вторую позицию – специальная 
конфискация является уголовно-про-
цессуальным явлением и не относит-
ся к видам наказания – рассматрива-
ют В.М. Мельникова-Крикун, А.Н. 
Собко и другие.

Их позиция обусловлена тем, что 
специальная конфискация не регу-
лируется нормами Общей части УК 
Украины. Специальная конфискация 
предусмотрена в санкциях статей 
Особенной части УК для недопусти-
мости пребывания в свободном обо-
роте предметов, вредных для обще-
ственного здоровья и моральности 
(такие предметы утилизируются), 
оружия, запрещенных в свободном 
обороте предметов и полученных 
преступным путём.

В своей работе В.М. Мельнико-
ва-Крикун предлагает специальную 
конфискацию исключить с УК, так 
как применение специальной конфи-
скации не зависит от предписаний в 
санкциях [3].

А.Н. Собко предлагает внести 
специальную конфискацию в систе-
му наказаний, с чем мы полностью 
не согласны, так как она не соответ-
ствует признакам и целям наказания, 
о чём упоминалось ранее.

Позицию о специальной конфи-
скации как виде наказания в неко-
торых случаях поддерживают И.Л. 
Морогулова, В.Г. Даев и В.К. Дую-
нов. Учёные рассматривают специ-
альную конфискацию как отдельный 
случай неполной конфискации. Так, 
В.К. Дуюнов считает, что изъятие 
предметов, которые специально не 
предназначены для совершения пре-
ступления, могут иметь большую 
стоимость (антиквариат, художе-
ственные ценности, автомобиль), 
воспринимается как уголовное на-
казание [4]. Поэтому учёными было 
предложено отнести к наказанию 
изъятие предметов, которые специ-
ально не предназначены для совер-
шения преступления, а орудие пре-
ступления оставить предметом регу-
лирования УПК.

Мы считаем, что специальная 
конфискация не относится к кон-
фискации имущества как вида на-
казания и должна осуществляться в 
рамках уголовно-процессуального 
законодательства.

Основной целью применения спе-
циальной конфискации является не 
допустить использование предметов, 
что подлежат изъятию, в новых пре-
ступлениях и возможности оставить в 
использовании преступника предме-
тов, полученных преступным путём.

Выводы. Мы рассмотрели пози-
ции разных учёных о природе специ-
альной конфискации, и это дало нам 
возможность сделать определенные 
выводы.

Во-первых, порядок применения 
специальной конфискации предус-
мотрен в УПК, соответственно ис-
следуемая мера относится к нормам 
уголовно-процессуального права. 
Указание на конфискацию пред-
метов преступления в некоторых 
санкциях статей Особенной части 
УК является важной мерой противо-
действия преступности. Например, 
ст. 201 УК предусматривает за кон-
трабанду наказание в виде лишения 
свободы и конфискацию предметов 
контрабанды. Специальная конфи-
скация, то есть конфискация пред-
метов контрабанды, относится к 
нормам уголовно-процессуального 
права, а предусмотрена в санкции 
статьи Особенной части УК для 
недопустимости пребывания в сво-
бодном обороте предметов, вредных 
для общественного здоровья и мо-
ральности, оружия, запрещенного 
в свободном обороте и предметов, 
полученных преступным путём.

Во-вторых, специальная конфи-
скация не является видом наказа-
ния, так как она не предусмотрена 
в исчерпывающем перечне системы 
наказаний Украины в ст. 51 УК. 
Также специальная конфискация не 
соответствует поставленным перед 
наказанием целям. Изъятие пред-
метов и средств преступления не 
влияет на исправление осужденно-
го и не содержит тот карательный 
элемент, предусмотренный в каж-
дом наказании. Предотвращение 
совершения преступления осуж-
денным и другими лицами достига-
ется тоже частично. Основная цель 
специальной конфискации заклю-
чается в недопустимости использо-
вания предметов преступления при 
совершении новых преступлений и 
невозможности оставить в исполь-
зовании преступника имущество, 
полученное преступным путём.

Анализ правовой природы спе-
циальной конфискации подтвердил 
её принадлежность к нормам уго-
ловно-процессуального права, что 
и было целью нашего исследова-
ния.
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
Станислав КУХТИК, 

ведущий специалист Секретариата Правительственного уполномоченного 
по делам Европейского суда по правам человека 

Summary
The article analyses the theoretical and methodological foundations of the nature 

of the state in the conditions of globalization. Special attention is paid to application 
of different methods for the disclosure of the attributes of a state. In particular, lit a 
synergistic approach to the study of the state. It is noted that the application of the 
logical method in the study of development of state-legal institutions makes it possible 
to determine the internal structure of the apparatus of the state and its interaction with 
other systems. Specifies that the application of axiological method in the analysis of 
state-legal phenomena has to disclose the content of the basic political and legal values, 
such as state and statehood, fairness, justice, security, and humanism.In conclusion, the 
author's definition of the state.

Key words: state, globalization, methodology of jurisprudence, methods of research.

Аннотация
В статье анализируются теоретико-методологические основы сущности госу-

дарства в условиях глобализации. Особое внимание уделено исследованию при-
менения различных методов для раскрытия признаков государства. В частности, 
освещен синергетический подход к изучению государства. Отмечается, что приме-
нение логического метода в исследовании развития государственно-правовых ин-
ститутов дает возможность выяснить внутреннее строение механизма государства 
и его взаимодействие с другими системами. Указывается, что применение акси-
ологического метода в процессе анализа государственно-правовых явлений име-
ет целью раскрыть содержание основных политико-правовых ценностей, прежде 
всего таких, как государство и государственность, справедливость, законность, 
безопасность, гуманизм. В заключение дается авторское определение государства.

Ключевые слова: государство, глобализация, методология правоведения, ме-
тоды исследования.

Постановка проблемы. 
Методологические осно-

вы исследования – один из наибо-
лее важных компонентов, основа 
научной работы. Исследованию 
вопросов методологии посвя-
щены фундаментальные труды  
Х. Бехруза, С.Д. Гусарева, Б.С. Ера-
сова, Д.А. Керимова, Н.И. Козюбры,  
Г. Лукича, М.Н. Марченко, П.М. Ра-
биновича, С.Г. Стеценко, О.Д. Тихо-
мирова, В.М. Сырых В.Н. Селивано-
ва, Л.В. Петровой и других ученых. 
В то же время каждому исследова-
нию свойственна особая методоло-
гическая база, и поэтому очень важ-
но в начале научной работы верно 
выбрать те направления, подходы, 
которые станут руководящими во 
всем дальнейшем исследовании.

Когда мы говорим о методологии, 
то должны основываться на том, что 
данное понятие является достаточно 
объемным и охватывает ряд состав-
ляющих. Как справедливо отмечает 

Д.А. Керимов, методология является 
интегральным явлением, которое со-
четает в себе мировоззрение и фунда-
ментальные общетеоретические кон-
цепции, общие философские законы 
и категории, обще- и частнонаучные 
методы [1, с. 83]. П.М. Рабинович, 
характеризуя методологию юриди-
ческой науки, подчеркивает, что это 
система философско-мировоззренче-
ских подходов (материалистический, 
идеалистический, диалектический, 
метафизический), методов (общена-
учных, групповых и специальных) и 
средств научно-юридического иссле-
дования (эмпирические и теоретиче-
ские), а также учение об их исполь-
зовании в познании право-государ-
ственных закономерностей [2, с. 76]. 
Именно поэтому в начале любого ис-
следования, тем более юридического, 
мы должны определиться с тем, какая 
именно методологическая база будет 
использована при выполнении буду-
щей научной работы. Следовательно, 
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очень важным является определение 
общих закономерностей, руководя-
щих принципов проведения исследо-
вания. 

В научной юридической лите-
ратуре отмечается, что методологи-
ческий подход – это совокупность 
знаний о процессе научного иссле-
дования; построенная на предельно 
общих (философских) категориях 
мировоззренческая аксиоматическая 
идея (начало), которая постулиру-
ет общую стратегию исследования, 
отбор исследуемых фактов и интер-
претацию результатов исследования 
[3, с. 32]. Если вопросы влияния 
глобализации на право были пред-
метом исследования юристов [4], то 
в отношении государства таких ис-
следований существенно меньше. 
Конечно же, важную роль в рамках 
исследования государства в услови-
ях глобализации играет диалектиче-
ский подход. Важность диалектики 
сложно переоценить для любого на-
учного исследования. Объективную 
основу данного метода составляют 
наиболее обобщенные законы раз-
вития материального мира. Диалек-
тический подход позволяет обосно-
вать причинно-следственные связи, 
процессы дифференциации и инте-
грации, постоянное противоречие 
между сущностью и явлением, со-
держанием и формой, объективность 
в оценке действительности. Диалек-
тика выступает как орудие познания 
во всех областях науки и на всех 
этапах научного исследования. Она 
определяет позиции исследователя, 
становится основой интерпретации 
объекта и субъекта познания, про-
цесса познания и его результатов. 

Изложение основного матери-
ала исследования. Можно сказать, 
что главным методологическим ин-
струментарием изучения феномена 
государства в условиях глобализа-
ции является научный анализ диа-
лектической взаимосвязи объектив-
ных и субъективных факторов об-
щественного развития, в частности 
развития такой формы организации 
общества, как государство. С помо-
щью диалектики, в частности, иссле-
дуются функции государства, а так-
же понятие государственной власти 
и государственного суверенитета в 
их взаимосвязи с объективными про-

цессами глобализации и субъектив-
ными подходами к формированию 
государственной политики и опре-
деления дальнейших направлений 
государственно-правового развития 
в современных условиях. 

Важным также является синер-
гетический подход к изучению го-
сударства. Синергетическая мето-
дология считается продолжением 
системного подхода и сориентиро-
вана на динамичность, процессуаль-
ность, интегрированность. Синер-
гетический подход представляется 
как междисциплинарная концепция 
объяснения реальности. Синерге-
тика помогает изучению саморегу-
лирующихся систем (в том числе 
случайных) и процессов. В част-
ности, благодаря синергетическому 
подходу появляется возможность 
рассмотрения вопросов функциони-
рования гражданского общества. В 
то же время синергетический подход 
применялся и в процессе исследова-
ния функциональных характеристик 
государства. В данном случае речь 
идет именно о самоорганизации как 
главном принципе возникновения 
и существования отдельных инсти-
тутов и проявлений государствен-
ности. Новые данные, полученные 
с помощью этого метода, дают воз-
можность, наряду с закономерными 
причинно-следственными связями, 
учитывать и случайные, вероятност-
ные связи [5, с. 22]. Следовательно, с 
помощью синергетического подхода 
представляется возможным иссле-
довать трансформацию роли госу-
дарства и его функций в контексте 
современных процессов глобализа-
ции, рассмотреть взаимодействие 
и взаимозависимость государства и 
гражданского общества. Предметом 
изучения при этом должны стать 
не столько фрагменты реальности 
(органы государственной власти, 
территория государства, норматив-
ные акты и т.п.), а, скорее, сферы 
взаимодействия, взаимовлияния и 
взаимопроникновения этих институ-
тов, феноменов и явлений, процессы 
функционирования государства как 
целостной системы во взаимосвязи 
с другими феноменами объективной 
действительности. 

Следующим методом, на котором 
необходимо остановиться в контек-

сте изучения государства в условиях 
глобализации, является логический. 
Его применение в исследовании раз-
вития государственно-правовых ин-
ститутов дает возможность выяснить 
внутреннее строение механизма 
государства и его взаимодействие с 
другими системами, которые созда-
ются с целью урегулирования обще-
ственных отношений. Несмотря на 
то, что «сама формальная логика 
являлась, начиная с Аристотеля и 
до наших времен, ареной жестоких 
споров» [6, с. 69], формально-логи-
ческий метод должен занимать одно 
из ведущих мест как в данном иссле-
довании, так и в правоведении вооб-
ще. В частности, с использованием 
анализа можно исследовать вопросы 
взаимодействия государства и граж-
данского общества в современных 
условиях. Широко востребован син-
тез, с помощью которого представля-
ется возможным выделить признаки 
изучаемых явлений в сочетании с де-
финициями (понятие глобализации, 
например). С помощью абстрагиро-
вания можно сконцентрировать вни-
мание на исследовании современных 
проблем развития государства в ус-
ловиях глобализации, не останавли-
ваясь подробно на исторических эта-
пах его развития. 

Одним из наиболее интересных 
методов в исследовании государства 
в условиях глобализации является 
формально-догматический, который 
можно использовать для формули-
ровки определений основных по-
нятий, которые изучаются в рамках 
данной научной проблемы. Не следу-
ет игнорировать, конечно же, и срав-
нительно-правовой подход. Данный 
подход имеет важное значение для 
любого современного исследования 
в области теории государства и пра-
ва, ведь именно сравнительный ана-
лиз зачастую позволяет определить 
преимущества и недостатки исполь-
зования определенной модели го-
сударственно-правового строитель-
ства, развития государственных ин-
ститутов и т.п. [7, с. 7]. Такой подход 
используется для сравнения похожих 
по названию и отличных по смыслу 
явлений государственно-правовой 
действительности. Сравнительно-
правовой подход, в частности, ис-
пользуется для выявления общего 
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и отличного в понятиях националь-
ного, народного и государственного 
суверенитета. 

Применение аксиологического 
подхода в процессе анализа государ-
ственно-правовых явлений, как пра-
вило, имеет целью раскрыть содер-
жание основных политико-правовых 
ценностей, прежде всего таких, как 
государство и государственность, 
справедливость, законность, без-
опасность, гуманизм и т.д., выявле-
ние механизма их влияния на поли-
тическое и правовое поведение, ак-
тивность и инициативу граждан, их 
зависимость от факторов культурно-
исторического, психологического на-
правлений. Реализация данного под-
хода дает возможность показать, что 
эффективность отношений, которые 
сложились в политической и право-
вой жизни, взаимовлияния личности 
и государства во многом зависят от 
той ценностной составляющей, на 
которой эти отношения и взаимов-
лияния выстраиваются, а также от 
способности и желания участников 
политической и правовой жизни дей-
ствовать в рамках установленных го-
сударством границ, их способности 
взять на себя определенные обяза-
тельства и не нарушать их. 

Многовековой мировой опыт го-
сударственно-правового развития 
вдохнул жизнь в многочисленные и 
разнообразные политико-правовые 
теории и доктрины. Все они опира-
ются на различные методы, подходы 
и получают далеко не одинаковые 
выводы и результаты [8, с. 12]. Ис-
следуя относительно новое для юри-
дической науки явление – глобали-
зацию – и изучая степень ее воздей-
ствия на государственно-правовое 
строительство, необходимо учиты-
вать и использовать как можно бо-
лее современный методологический 
инструментарий. Поэтому наряду 
с такими классическими научными 
подходами, как диалектический, си-
стемный, логический и т.д., необхо-
димо задействовать методологиче-
ские подходы, присущие современ-
ным исследованиям сферы теории 
государства и права. В частности, 
все больше авторов считают целе-
сообразным использование антро-
пологического подхода. Он способ-
ствует выяснению содержания го-

сударственно-правовых институтов, 
учитывая необходимость законода-
тельного закрепления прав и свобод 
человека, его интересов и потребно-
стей, в контексте основного систе-
мообразующего элемента общества. 
Важность антропологического под-
хода к изучению влияния глобали-
зационных процессов на развитие 
государства заключается в том, что в 
современных условиях под влияни-
ем международно-правовой стандар-
тизации в сфере обеспечения прав 
человека сущностные характеристи-
ки государства трансформируются. 
Человек, его права и свободы ста-
новятся определяющим фактором в 
формировании государственной по-
литики, а реальное обеспечение прав 
человека – одним из определяющих 
факторов развития государственно-
правовых институтов. 

Наряду с антропологическим под-
ходом, который связан с сущностью 
и деятельностью человека, важное 
место в современных юридических 
исследованиях отводится феномено-
логическому подходу. Феноменоло-
гия изучает социальный мир с помо-
щью определенных форм познания, 
которые создаются и существуют в 
пределах человеческого сознания. 
Все социальные явления определя-
ются как феномены. В зависимости 
от сферы происхождения феноменов 
формируется методология их позна-
ния. Именно поэтому феноменоло-
гический подход позволяет раскрыть 
сущность такого сложного для по-
нимания явления, как глобализация, 
выделить сущность глобализации в 
правовой сфере. 

Чаще всего можно встретить 
определение государства как особой 
организации политической власти, 
при помощи которой осуществля-
ется управление в обществе. Суще-
ствуют также и другие подходы к 
определению государства, которые 
характеризуют отдельные его аспек-
ты (например, определяют его как 
политическую организацию всего 
общества). Государство – это орга-
низация политической власти, глав-
ный институт политической системы 
общества, который с помощью пра-
вовых норм организует совместную 
деятельность людей и социальных 
групп, защищает права и интересы 

граждан [9, c. 80]. Не останавлива-
ясь отдельно на различных подхо-
дах к определению государства, мы 
возьмем за основу то, которое, по 
нашему мнению, наиболее объектив-
но отражает сущность государства. 
«Государство – это суверенная поли-
тико-территориальная организация 
социально неоднородного общества 
(населения), которая имеет публич-
ную власть, осуществляется спе-
циальным аппаратом управления и 
аппаратом принуждения на основе 
юридических норм, обеспечиваю-
щих согласование социально-груп-
повых, индивидуальных и обще-
ственных интересов» [10, с. 65]. При 
этом следует заметить, что в рамках 
исследования государства в услови-
ях глобализации важным является 
определение сущности именно на-
ционального государства. Это объяс-
няется очень просто: в условиях гло-
бализации нередко возникает вопрос 
о возможности создания единого 
мирового глобального государства. 
Одновременно следует отметить, что 
национализм противопоставляется 
глобализму, то есть наличие наци-
ональных государств и собственно 
их определения как основной на се-
годня формы организации общества 
свидетельствует о преждевременно-
сти выводов о возможности создания 
глобальной организации, которую 
можно было бы определить как госу-
дарство [11, с. 76-83]. 

Вместе с тем следует обратить 
внимание, что современный подход 
к определению государства (нацио-
нального государства) основывается 
также на теории государства- «ноч-
ного сторожа», или «минимального 
государства», «сервисного государ-
ства», которая была сформулирована 
представителями классического ли-
берализма и предусматривала глав-
ной задачей государства обеспечение 
порядка в стране при условии мини-
мального вмешательства в частную 
жизнь граждан. Экономика наряду 
с широким комплексом институтов, 
отношений, ценностей гражданско-
го общества рассматривалась как 
сфера, куда государство не вправе 
вмешиваться. Главное назначение 
государства в соответствии с этой 
теорией – обслуживание населения, 
что, в первую очередь, находит выра-
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жение в предоставлении разнообраз-
ных публичных услуг. Если подойти 
к характеристике государства и его 
назначению, особенно в контексте 
современных процессов глобали-
зации, при сохранении идеи право-
вого государства и рождении новой 
теории сервисного и эффективного 
государства, призванного удовлетво-
рять потребности общества и каждо-
го отдельного его члена, то следует 
особое внимание концентрировать 
на функциональном выражении го-
сударства. То есть в данном случае 
основной характеристикой государ-
ства будет его социальная роль и зна-
чение. 

Выводы. В заключение отметим, 
что в условиях глобализации более 
важное значение имеют следующие 
две характерные особенности госу-
дарства:

1) наличие устойчивых связей 
с населением (отношения граждан-
ства, подданства, а также определе-
ние специальных правовых режимов 
для определенных категорий лиц 
– предоставление статуса беженца 
или лица, нуждающегося в допол-
нительной защите). Важность такой 
характеристики объясняется тем, что 
в современных условиях все более 
распространенным является явление 
космополитизма, рост интенсивно-
сти миграционных процессов. Од-
нако именно национальное государ-
ство имеет особую правовую связь 
с гражданами, с помощью которой 
обеспечиваются их гражданские, 
политические и социальные права, 
поэтому такая связь должна быть 
определяющей характеристикой го-
сударства;

2) место государства на между-
народной арене. Речь идет об обяза-
тельности определенной автономии 
государства, что проявляется, пре-
жде всего, в способности самостоя-
тельно принимать решения, которые 
касаются формирования его внешней 
и внутренней политики. В данном 
случае мы не говорим об абсолют-
ном исключении возможности влия-
ния на внутренние дела государства, 
однако все решения должны прини-
маться самостоятельно, без вмеша-
тельства со стороны других стран, 
международных организаций и т.п. 
Следовательно, выделения харак-

терных для современного этапа го-
сударственного развития признаков 
государства позволяет нам сформу-
лировать определение государства, 
которое является наиболее приемле-
мым в условиях глобализации. 

Таким образом, государством яв-
ляется сложная организация обще-
ства, созданная с целью урегулиро-
вания общественных отношений, 
обеспечения важнейших обществен-
ных потребностей и в этой связи – 
наделенная публичной властью, что 
закрепляется в правовых нормах и 
распространяется на четко опреде-
ленной территории; является само-
стоятельным и независимым участ-
ником международных отношений, 
имеет устойчивую правовую связь с 
населением. 
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Summary
The article analyses the categorical instrument, legal nature, the semantic meaning of the evidence that was created by using a 

computer technology in the notarial process. Structural elements of those evidence, and their characteristic features are revealed. 
Special attention is paid to the development of criteria by which the evidence are being shared as certain information and means of 
proof, as the form of its fixation. The author approaches his own definition to this kind of evidence and the form of its fixation in the 
State register of rights on immovable property and perception of an authorized person.

Key words: evidence, information technology, information systems, computer technology.

Аннотация
В статье анализируется понятийный аппарат, правовая природа, смысловая нагрузка доказательств, созданных при по-

мощи компьютерных технологий в нотариальном процессе. Раскрыто структурные элементы таких доказательств, их харак-
терные особенности. Также уделяется особое внимание разработке критериев, по которым разделяют доказательства, как 
определенная информация и средства доказывания, как форма ее закрепления. Предложен авторский поход к определению 
такого вида доказательства, форм его отображения в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и восприятия 
уполномоченным лицом.

Ключевые слова: доказательство, информационные технологии, информационная система, компьютерные технологии.

Постановка проблемы. В эпоху 
научно-технического прогресса, 

на взгляд обывателя, непревзойденные 
высокие технологии пребывают в состо-
янии постоянной модернизации, усовер-
шенствования, обновления, видоизмене-
ния в разнообразных их направлениях 
(электроника, программное обеспечение, 
беспроводные технологии, робототех-
ника, нанотехнологии, альтернативная 
энергетика, биотехнологии, генная ин-
женерия и др.). Такой быстрый темп 
развития соответствующих процессов, 
способов производства определяет неот-
ложную необходимость не только фор-
мального ознакомления с их последними 
достижениями, а и возможность приме-
нения этих преимуществ в других сферах 
общественной жизни, в частности для 
эффективной охраны и защиты прав лиц. 
Одним из таких способов гарантирова-
ния права собственности с присущими 
ему составляющими, унифицирующим 
информацию о правовом статусе иму-
щества, является созданный в Украине 
Государственный реестр вещных прав на 
недвижимое имущество. Именно при по-
мощи аккумулированных в нем данных 
должно гарантироваться одно из осново-
положных прав – право собственности и 
связанные с ним имущественные права. 
Однако надлежащее использование на-
копленной информации возможно только 
при условии детального исследования 
всех присущих такому явлению компо-
нентов.

Актуальность проблемы. В свою 
очередь, эффективность существования и 
использования такого мощного источни-
ка данных, как Государственный реестр 
вещных прав на недвижимое имущество, 
возможны лишь в случае глубокого те-
оретического осмысления его сложной 
интенции, структурных компонентов и 
особенностей применения. Кроме того, 
не стоит забывать, что именно отобра-
женные данные реестра служат не только 
для охраны имущественных прав лиц, а и 
их последующей защиты в случае их на-
рушения, непризнания или оспаривания 
в качестве доказательств.

Состояние исследования. В Рос-
сийской Федерации большое внимание 
уделяется такому виду доказательств, 
как электронные [7]; в Украине же такие 
работы ученых являются очень прогрес-
сивными, но единичными [6, с. 317, 337; 
8]. Такой низкий интерес к исследованию 
чрезвычайно важного явления официаль-
но объясняется догматическими подхода-
ми к исследуемому юридическому инсти-
туту и изощренным прикрытием нежела-
ния идти в ногу со временем и применять 
существующие ноу-хау.

Цель и задачи статьи состоят в про-
ведении системного анализа правовой 
природы доказательств, созданных при 
помощи компьютерных технологий, их 
структуры, соотношения содержания и 
формы их выражения, особенности фор-
мирования, исследования и применения 
в нотариальном процессе, формулирова-

ние теоретических положений и практи-
ческих выводов, направленных на охрану 
и последующую эффективную защиту 
прав лиц.

Изложение основного материала. 
Так, в ч. 1 статьи 2 Закона Украины «О го-
сударственной регистрации вещных прав 
на недвижимое имущество и их отягоще-
ний» раскрыто определение терминов, 
которые в нем используются [1]. Среди 
них приводится понятие такого реестра 
(далее – Государственный реестр прав), 
как единая государственная информа-
ционная система, содержащая сведения 
о правах на недвижимое имущество, их 
отягощение, а также об объектах и субъ-
ектах этих прав. 

Употребляемая законодателем тер-
минология раскрывает основу, базисный 
элемент этой организованной структуры 
– компьютерные (информационные) тех-
нологии, благодаря которым он не только 
формально продекларирован в законе, а 
является реально существующим резуль-
татом их использования. С другой сторо-
ны, обращение к нему как своеобразному 
хранилищу необходимой информации 
выявляет его юридическое значение и 
сущность.

В юриспруденции под любыми фак-
тическими данными, на основании кото-
рых суд устанавливает наличие или от-
сутствие обстоятельств, которые обосно-
вывают требования и возражения сторон, 
и других обстоятельств, имеющих значе-
ние для решения дела (ч.1 статьи 57 ГПК 
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Украины, ч.1 статьи 32 ХПК Украины), 
формализованной информации о суще-
ствовании или отсутствии обстоятельств, 
которое по содержанию и форме могут 
быть приняты нотариусом как основание 
для совершения нотариального действия 
или отказа в его совершении [2, с. 230], 
понимаются доказательства.

Объединяющим признаком любых до-
казательств является их интенция, то есть 
сведения, данные, которые раскрывают 
сущность, колляцию определенных пред-
метов или явлений. В действующем за-
конодательстве такие сведения, как доку-
ментированные, публично объявленные, 
происходящие в обществе, государстве и 
окружающей природной среде, охваты-
вается понятиям информация [3, с. 176]. 
Традиционно в понятии доказательств в 
разных видах процессов выделяют содер-
жание и процессуальную форму [4, с. 79]. 

То есть любое материализованное 
или духовное, выраженное в определен-
ной форме может быть подтверждено 
при помощи доказательства. Нельзя го-
ворить о доказательстве лишь с пози-
ции его содержания, как сведений, ведь 
ирреальные категории не могут быть ни 
представлены, ни подлежать каким-то 
формальным критериям, качественной 
проверке или оценке. Ведь истинными 
могут быть лишь события объективной 
действительности.

В отмеченном смысле верным видит-
ся мнение С.В. Корнаковой, которая счи-
тает, что содержание доказательств мо-
жет отрицаться в ходе расследования или 
судебного разбирательства, но от этого не 
меняются сами реальные обстоятельства, 
сколько бы не менялись знание человека 
о них; сами реальные обстоятельства, со-
ответственно, не могут быть не достаточ-
но верными или неверными [5, с. 56].

Структуру же доказательства состав-
ляют два взаимосвязанных элемента: 1) 
содержание – информация о событии, 
действии, бездеятельности, состоянии 
или правоотношении, которые имели или 
имеют место; 2) форма выражения этой 
информации в доказательстве: собствен-
норучно написанное завещание, вывод 
эксперта, устные показания свидетеля. 
В свою очередь, средства доказывания – 
это сгруппированные по видам и форме 
доказательства, закрепленные в законода-
тельстве и расценивающиеся как форма 
выражения доказательств [6, с. 316, 317]. 

На данном этапе условно такой ре-
естр можно считать средством доказы-

вания в широком понимании, поскольку 
содержит доказательства относительно 
широкого круга лиц и недвижимости 
независимо от возникновения спора 
или необходимости доведения право-
мерности владения, использования или 
распоряжения им. В узком понимании 
этот реестр является своеобразной элек-
тронной базой данных, совокупностью 
доказательств, которые могут быть ис-
пользованы заинтересованными лицами 
для подтверждения или опровержения 
имеющихся у них правомочностей. Ин-
тересным является и понимание право-
вой природы сведений, содержащихся в 
Государственном реестре прав как дока-
зательства.

Так, в цивилистическом процессе 
такие сведения относят к электронным 
доказательствам, которыми считают све-
дения о фактах, имеющих значение для 
совершения нотариального действия, и 
выполненные в электронно-цифровой 
форме, имеющие специфические при-
знаки и подразделение на электронные 
документы и электронные подписи. При 
этом документы, которые хранятся в ком-
пьютерных базах данных Единственных 
и Государственных реестров, в том числе 
и Государственном реестре прав, относят 
к одной из групп электронного документа 
[2, с. 255-256]. То есть за основу берется 
цифровой вид информации, из которо-
го он складывается, и ее специфические 
носители (персональная электронная вы-
числительная машина). 

Бесспорность особенностей вида, 
способа и источника этих сведений пре-
допределяет изучение фундаментальных 
основ такого реестра, которыми являют-
ся информационные технологии. Под по-
следними (от англ. information technology, 
IT) понимается широкий класс дисциплин 
и областей деятельности, относящихся к 
технологиям управления и обработки 
данных, а также создание данных, в том 
числе с применением вычислительной 
техники [9], целью применения которых 
является снижение трудоёмкости исполь-
зования информационных ресурсов как 
совокупности данных, представляющих 
ценность для организации (предприятия) 
и выступающих в качестве материальных 
ресурсов [10]. В случае применения Го-
сударственного реестра прав в качестве 
такой организации выступает государ-
ство, которое взяло на себя главное обя-
зательства по утверждению, обеспече-
нию и гарантиям прав человека. Однако 

в свете нашего исследования интересной 
представляется достаточно разветвлен-
ная система видов информационных 
ресурсов, входящих в информационную 
систему, а к ним относят файлы данных, 
документы, тексты, графики, аудио- и ви-
деоинформацию и др. То есть последние 
являются разнообразными формами вы-
ражения информации, находящимися в 
таком средстве доказывания. Например, 
при внесении данных в Государственный 
реестр прав уполномоченными лицами 
будет применяться такой вид ресурсов, 
как тексты, а при воссоздании таких дан-
ных – документы, проверке необходимой 
информации – совокупность ресурсов, 
которые создают визуальный образ этой 
информационной системы (тексты, гра-
фика и тому подобное). 

Кроме того, невзирая наподобную 
общность информации, каждый ком-
понент в этой монолитной структуре 
может вполне обособленно выступать 
доказательством того или другого об-
стоятельства. Специфическим являет-
ся и источник такого доказательства – а 
именно своеобразный набор перманент-
ных данных, систематизированных по 
определенной концептуальной структу-
ре, созданной с помощью персональной 
электронной вычислительной машины, 
а информация, содержащаяся в таком 
изделии, имманентно является синтезом 
продуктов умственной деятельности че-
ловека и возможностей электронных ре-
сурсов, организованных определенным 
образом.

Отображение указанных данных 
может иметь как электронную, так и до-
кументируемую формы, являющиеся 
важным фактором при осуществлении 
операций по установлению или проверке 
необходимых сведений лицами, в компе-
тенцию которых входят эти полномочия.

Вместе с тем использование Государ-
ственного реестра прав как информаци-
онной системы возможно лишь при по-
мощи компьютеров и программного обе-
спечения для хранения, преобразования, 
передачи и получения информации, т.е. 
применения компьютерных технологий 
как одного из видов информационных. 
В свою очередь, компьютерные техноло-
гии – это обобщенное название техноло-
гий, отвечающих за хранение, передачу, 
обработку, защиту и воспроизведение 
информации с использованием компью-
теров [11]. Применение специальных 
информационных систем, предусмотрен-
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ных законодательством для фиксации 
субъективных прав, приводит к созданию 
информации (сведений) посредством 
применения информационной системы; 
соответственно, такие доказательства, 
как совокупность различных информа-
ционных ресурсов должны считаться 
полученными при помощи применения 
компьютерных технологий.

Осуществление любых действий по 
обработке данных посредством приме-
нения информационных технологий воз-
можно лишь за счет использования тех-
нических (компьютер, устройства ввода-
вывода, оргтехнику, линии связи, обору-
дование сетей) и программных средств, 
обеспечивающих обработку данных в 
информационной системе, и состоит из 
общего и прикладного программного 
обеспечения [11].

Прежде всего следует заметить, что 
его формирование осуществляется за 
счет накопления разного рода сведений, 
предусмотренных статьей 10 Закона, а 
именно зарегистрированных прав и об-
ременений, субъектов прав, объектов не-
движимого имущества, документов, на 
основании которых проведена государ-
ственная регистрация прав, а также базы 
данных о регистрации заявлений и запро-
сов и регистрационных дел. В сфере ком-
пьютерных технологий такое накопление 
получило название информационной си-
стемы, т.е. системы, предназначенной для 
хранения, поиска и выдачи информации 
по запросам пользователей [11]. 

Взаимодействие между физическим 
лицом, создающим или использующим 
данные из Государственного реестра 
прав, и соответствующей информацион-
ной системой осуществляется благодаря 
интерфейсу, которым считается совокуп-
ность средств, методов и правил, при по-
мощи которых пользователь работает с 
компьютером [12]. То есть посредством 
дачи соответствующих команд нотари-
усом задействуется целый механизм по 
работе с данными. В ракурсе использо-
вания интерфейса пользователя Государ-
ственного реестра прав правильно отме-
чают ученые С.Я. Фурса и Е.И.Фурса, 
что нотариус для совершения нотариаль-
ного действия может как принимать до-
казательства, так и одновременно их соз-
давать для использования в дальнейшем 
[2, с. 255]. 

Особенное значение сведения из Го-
сударственного реестра прав приобрета-
ют при решении вопроса о совершении 

или отказе в совершении нотариальных 
сведений, связанных с недвижимым иму-
ществом. Так, согласно абз. 2 ч. 5 статьи 3 
Закона государственная регистрация прав 
результате совершения нотариального 
действия с недвижимым имуществом, 
объектом незаконченного строительства 
проводится нотариусом, совершившим 
такое действие, при этом часть 6 этой ста-
тьи содержит императивное правило от-
носительно возможности их проведения 
только при условии, если право собствен-
ности или другое вещественное право 
на такое имущество зарегистрировано в 
соответствующем реестре. По сути, но-
тариус, прежде чем совершить юриди-
чески значимое действие в отношении 
недвижимого имущества (жилого дома, 
квартиры, помещения), должен прове-
рить статус такого имущества, его право-
принадлежность, отсутствие отягощений 
касательно его и прочее.

Следовательно, процесс исследова-
ния нотариусом возможности совершить 
нотариальное действие относительно 
недвижимого имущества – это комплекс-
ные последовательно проводимые этапы 
поиска, обзора, проверки и оценки полу-
ченной информации, относительно на-
личия в ней доказательств, подтвержда-
ющих такую возможность или, наоборот, 
отвергающих ее.

Выводы. Таким образом, учитывая 
обязанность нотариуса проанализиро-
вать данные о недвижимости, следу-
ет выяснить формы восприятия таких 
специфических доказательств уполно-
моченным лицом: 1) визуальный обзор 
интересующей нотариуса информации с 
помощью электронной базы данных (ин-
формационной системы); 2) воссоздание 
цифровой информации на бумажном но-
сителе.

Для осуществления любых право-
отношений относительно недвижимо-
го имущества как одного из основных 
объектов гражданских прав субъектов 
обязательным элементом является госу-
дарственная регистрация таких юриди-
чески значимых действий. Отсутствие 
соблюдения этого условия приводит к 
отказу в совершении нотариальных дей-
ствий, а соответственно – использованию 
всех составляющих права собственности. 
Необходимым подтверждением является 
внесение соответствующих сведений в 
реестр, их восприятие нотариусом или 
воссоздание при помощи использования 
продуктов компьютерных технологий.
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Summary
In the article the implementation of legal and regulatory framework of the health 

care industry in the Ukrainian state (1918), which is entrusted to the relevant central and 
local governments, governments at various levels, public associations and societies. It is 
in close co-operation of various structures of health care in Ukraine managed to achieve 
some success in establishing health services, to protect from cancellation and, in some 
cases, expand the network of hospitals, health resorts, pharmaceutical and specialty 
healthcare facilities. The Ministry of Public Health and Welfare of the Ukrainian state 
organized and coordinated the activities of all these bodies and agencies.

Key words: health care for the population, authorities, Ukrainian State.

Аннотация
В статье раскрывается реализация нормативно-правовых основ развития от-

расли здравоохранения в Украинской Державе (1918 г.), возлагаемая на соответ-
ствующие центральные и местные органы власти, органы самоуправления разных 
уровней, общественные союзы и общества. Именно при тесном сотрудничестве 
различных структур здравоохранения в Украине удалось достичь определенных 
успехов в деле налаживания медицинского обслуживания населения, уберечь от 
сокращения, а в отдельных случаях и расширить сеть больничных, санаторно-ку-
рортных, фармацевтических и специальных медицинских учреждений. Организо-
вывало и координировало деятельность всех этих органов и учреждений Мини-
стерство народного здоровья и попечительства Украинской Державы.

Ключевые слова: здравоохранение, медицинское обслуживание населения, 
органы власти, Украинская Держава.

Постановка проблемы. На се-
годня ученые достаточно ре-

зультативно работают над анализом по-
литики Украинской Державы в сферах 
образования, науки, культуры, военно-
го строительства. Однако до сих пор 
малоизученной остается деятельность 
Гетманата на ниве здравоохранения и 
социальной опеки населения. И это при 
том, что именно во время правления 
П.П. Скоропадского впервые в истории 
Украины было образовано Министер-
ство народного здоровья и попечитель-
ства (далее – МНЗиП), которое стало 
проводником соответствующей госу-
дарственной политики.

Актуальность темы исследова-
ния. Изучение политики и практики 
организации здравоохранения и соци-
альной защиты населения во времена 
Гетманата имеет не только научно-те-
оретическое, познавательное, но и со-
циально-политическое и практическое 
значение. Таким образом, актуализиру-

ется приобретенный тогда соответству-
ющий опыт, который следует учесть 
при реформировании системы здраво-
охранения на современном этапе исто-
рического развития Украины.

Состояние исследования. Периоду 
Гетманата Павла Скоропадского были 
посвящены работы таких украинских 
ученых: Б. Андрусышын, В. Верстюк, 
Ю. Вороненко, Я. Ганиткевич, П. Гай-
Нижник, З. Гладун, О. Голяченко, Д. До-
рошенко, Л. Жванко, П. Заблудовский, 
В. Капелюшный, С. Литвин, А. Миро-
ненко, Р. Пыриг, П. Пундий, Я. Радыш, 
О. Реент, В. Солдатенко, С. Стеценко, 
И. Хорош, О. Циборовский. Среди зару-
бежных исследователей следует назвать 
М. Барсукова, К. Васильева, Н. Вино-
градова, М. Кузьмина, М. Мирского.

Цель и задача статьи – осветить 
нормативно-правовую деятельность 
МНЗиП Украинской Державы в 1918 г., 
показать его ведущее место в системе 
здравоохранения Украины в этот период.
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Изложение основного материала. 
Основы социальной политики в сфере 
здравоохранения и государственной опе-
ки, устав министерства и направления его 
деятельности формировались уже в ходе 
его непосредственной деятельности. На 
их создание повлияли, по крайней мере, 
два фактора. Во-первых, необходимо 
было решить острые проблемы отрасли, 
порожденные, в большей мере, Первой 
мировой войной и социальной напря-
женностью. Это: отсутствие четкого ме-
ханизма взаимодействия центральных и 
местных органов здравоохранения, чрез-
вычайно сложная эпидемическая ситуа-
ция, оставленная без средств к существо-
ванию сеть приютов бывших благотво-
рительных ведомств Российской импе-
рии, наличие социально незащищенных 
категорий населения, нуждающихся в 
неотложной повседневной государствен-
ной поддержке (бывшие военнопленные, 
инвалиды войны, дети-сироты). Во-
вторых, предстояло учесть перспективы 
деятельности министерства: создание 
собственной правовой базы и системы 
местных органов, реформирование в со-
ответствии с требованиями времени всех 
составляющих здравоохранения и попе-
чительства, формирование основ нового 
медицинского образования, собственной 
химико-фармацевтической промышлен-
ности, судебной медицины, организации 
научного исследования курортных мест-
ностей Украины и др.

Характерной особенностью процесса 
поисков главных путей развития нацио-
нальной системы здравоохранения и го-
сударственной опеки стало привлечение 
к обсуждению жизненно важных вопро-
сов этой области широкой общественно-
сти и представителей органов местного 
самоуправления. Такое обсуждение про-
блем отрасли происходило на професси-
ональных съездах представителей меди-
цинской общественности, организаций и 
учреждений опеки. Круг проблем, кото-
рые обсуждались на съездах, касался дея-
тельности Всеукраинского союза врачей, 
улучшения быта и условий труда меди-
цинского персонала, реформирование су-
ществующего санитарного законодатель-
ства в соответствии с новыми реалиями 
жизни, формирование принципов врачеб-
ной этики, развития земской медицины и 
распространения медицинских знаний 
среди рядового населения Украины [1, 
с. 44]. В подавляющем большинстве слу-
чаев съезды поддержали курс МНЗиП, а 

затем и государственные основы в сфере 
здравоохранения и попечительства.

В смете собственных расходов 
МНЗиП на 1918 г. предполагалось полу-
чить из Государственной казны 263 333 
руб. на поддержку медицинских учреж-
дений [2, л. 14]. Часть из них планирова-
лось ассигновать на обустройство новых 
лечебных учреждений. Однако выде-
ленная из Государственной казны сумма 
оказалась значительно меньше. Поэтому 
МНЗиП оказывало материальную под-
держку тем регионам страны, местные 
власти которых не могли самостоятельно 
открыть медицинские учреждения [3, л. 
5]. Результативность работы медицин-
ских учреждений Украинской Державы 
не в последнюю очередь зависела от 
обеспечения их препаратами, перевязоч-
ными материалами и хирургическими 
инструментами. При их дефиците на со-
вещании заведующих губернскими са-
нитарными бюро 22-25 мая 1918 г. был 
поднят вопрос об обеспечении учрежде-
ний здравоохранения медикаментами и 
оборудованием со складов учреждений 
бывшей Российской империи. В то вре-
мя в Киеве уже действовала специаль-
ная демобилизационная комиссия в со-
ставе представителей ведомств, которые 
имели медико-санитарные учреждения, 
МНЗиП и губернских земских управ. На 
местах работали подчиненные ей анало-
гичные губернские комиссии, в которые 
входили врачи санитарных бюро, упол-
номоченные МНЗиП, члены земских 
управ, военно-санитарных учреждений 
и общественных организаций. Под на-
блюдением уполномоченных МНЗиП 
осуществлялся розыск и учет имущества. 
Его сбор и охрана проводились по распо-
ряжению губернской земской управы и с 
разрешения губернской демобилизаци-
онной комиссии.

Важное значение имело и решение о 
предоставлении государственной финан-
совой поддержки «городским и земским 
учреждениям и заступающим их учреж-
дениям на санитарные и противоэпиде-
мические меры». Часть средств пред-
полагалось передать на развитие сети 
медицинских учреждений [4, с. 112-113]. 
Трудности по обеспечению медицинских 
учреждений специалистами соответ-
ствующей квалификации поставили на 
повестку дня вопрос об усовершенство-
вании системы медицинского образова-
ния. Важным событием в системе меди-
цинского образования стало учреждение 

2 августа 1918 г. Киевского клинического 
института Киевского профсоюза врачей, 
который имел собственные поликлинику, 
стационар, лаборатории и стал первым в 
Украине заведением усовершенствова-
ния врачей. 15 августа 1918 г. по пред-
ставлению Совета Министров гетман 
Украинской Державы П. Скоропадский 
издал закон об учреждении Украинского 
государственного университета с меди-
цинским факультетом [5, л. 31].

Расширилась и сеть заведений, кото-
рые готовили специалистов среднего зве-
на. В эпоху Гетманата центрами подго-
товки таких кадров стали губернские зем-
ские школы Харьковщины, Полтавщины, 
Черниговщины, Екатеринославщины, 
Киевщины и Волыни. Практикующие 
врачи могли повысить свой профессио-
нальный уровень. Этому способствовала 
организация специальных курсов. Их от-
крыли по инициативе МНЗиП, которое в 
середине лета 1918 г. организовало курсы 
переподготовки для врачей судебной ме-
дицины [6, л. 1], а также вело подготовку 
к открытию курсов повышения квали-
фикации санитарных врачей. В то время 
остро стоит проблема подготовки квали-
фицированных кадров врачей-экспертов. 
Отделу судебной медицины и медицин-
ской экспертизы, прежде всего, предсто-
яло реорганизовать унаследованную от 
Российской империи систему судебной 
медицины. Кафедра судебной медицины 
Киевского медицинского института была 
не в состоянии удовлетворить спрос на 
подготовку врачей-экспертов. Частично 
дефицит соответствующих специали-
стов компенсировали уездные и город-
ские врачи, временно выполняющие их 
обязанности. Однако с усложнением 
специальных судебно-экспертных мето-
дов и методик они нередко оказывались 
бессильными при решении конкретных, 
весьма специфических задач.

Потребность в реформировании су-
дебной медицины в Украинской Державе 
наложила отпечаток на разработку специ-
алистами отдела программы ее деятель-
ности. Программа, в частности, предпо-
лагала обеспечить проведение судебно-
медицинской и медико-административ-
ной экспертизы отдельных категорий 
населения, участие экспертов в расследо-
вании уголовных дел и др. С этой целью 
предполагалось установить оптимальное 
количество врачей-экспертов, изучить 
условия жизни и профессиональной де-
ятельности и организовать курсы повы-
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шения квалификации врачей-экспертов, 
освободить уездных и городских врачей 
от обязанностей медико-санитарного и 
административного надзора; открыть по-
стоянно функционирующие институты 
судебной медицины и специальные лабо-
ратории [7, с. 151-152]. Важным направ-
лением деятельности МНЗиП была орга-
низация работы по борьбе с эпидемиями 
и инфекциями. Сложная эпидемиологи-
ческая ситуация в Украине, связанная с 
общемировым характером и циклично-
стью распространение эпидемий, еще 
более обострялась под влиянием негатив-
ных факторов. После подписания делега-
цией Украинской Народной Республикой 
(УНР) Брестского мирного договора с 
государствами Четверного союза Украи-
на стала транзитной территорией движе-
ния большого количества людей. Все это 
привело к тому, что к началу мая 1918 г. 
территория Украинской Державы была 
охвачена эпидемиями брюшного, пят-
нистого и возвратного тифа, оспы, кори, 
скарлатины, дизентерии. В Херсонской 
губернии были зафиксированы случаи 
холеры. Существовала угроза заноса из 
черноморских портов чумы. Чрезвычай-
ная эпидемическая ситуация сложилась 
на Подолье [8, с. 3].

В июле 1918 г. Совет Министров 
Украинской Державы утвердил разрабо-
танный специалистами МНЗиП «Вре-
менный устав предупреждения и борьбы 
с инфекционными заболеваниями». Со-
гласно его положениям за министерством 
окончательно закреплялся статус главно-
го органа в организации борьбы с инфек-
ционными заболеваниями. Для успешной 
ликвидации эпидемических заболеваний 
специалисты санитарного департамента 
МНЗиП определили первоочередные за-
дачи соответствующих центральных и 
местных органов. Прежде всего, нужно 
было создать правовое поле, необходимое 
для их решения, обеспечить надлежащее 
финансирование противоэпидемических 
мероприятий, достичь понимания мест-
ных органов власти и органов местного 
самоуправления с санитарными пред-
ставительствами немецко-австрийских 
войск. В отдельное направление деятель-
ности санитарных служб выделялось 
проведение на государственном уровне 
широкомасштабной профилактической 
работы по предупреждению вспышек ин-
фекционных заболеваний. Для этого в со-
ставе санитарного департамента МНЗиП 
был создан отдел санитарного просвеще-

ния, который возглавил Ю. Меленевский. 
Именно под его непосредственным руко-
водством была разработана широкая про-
грамма профилактических мероприятий, 
которая включала создание постоянных 
музеев, передвижных медико-санитар-
ных выставок, издательство популярной 
литературы, проведение лекций, чтений 
[9, с. 162].

Согласно статьям сметы Государ-
ственной казны для борьбы с эпидеми-
ческими заболеваниями до конца 1918 г. 
предполагалось выделить 9 млн. 695 тыс. 
руб. Эта сумма, причем без каких-либо 
корректив, и была внесена в «Роспись го-
сударственных доходов и расходов Укра-
ины на 1918 р.». Таким образом, предло-
женная Министерством сумма на борьбу 
с эпидемиями вошла в первый в истории 
Украины государственный бюджет [10, 
с. 5-6]. В своей работе МНЗиП, в первую 
очередь, использовало лекарственные уч-
реждения, имущество и личный персонал 
медико-санитарных организаций военно-
го времени, таких как Красный Крест, 
земский и городской союзы и другие. 
Значительная часть медикаментов была 
закуплена в Германии и распределена 
между государственными и обществен-
ными медицинскими учреждениями [11, 
с. 63]. Для координации своей работы и 
лучшего медицинского обеспечения и по-
мощи пострадавшим при министерстве 
был создан Военно-санитарный научный 
комитет. В Уставе комитета определялись 
основные направления его деятельности 
и назначения. В нем, в частности, было 
отмечено, что Комитет является высшим 
научно-консультативным учреждением 
при Главном военно-санитарном инспек-
торе. В состав комитета входили следую-
щие части: лечебно-ученая, медико-по-
лицейская, судебно-медицинская и сани-
тарно-административная. В обязанности 
военно-санитарного научного комитета 
входило: 1) поиск способов улучшения 
санитарных условий в войсках; 2) упо-
рядочение всех административных, хо-
зяйственных дел и военных учреждений; 
3) научное руководство практической 
деятельностью санитарного корпуса; 4) 
издание учебников и советов о средствах 
здравоохранения [12, л. 10].

Для более квалифицированного ме-
дицинского обеспечения почти на всей 
территории Украинской Державы были 
образованы госпитальные учреждения, 
станции, приюты, оказывавшие первую 
неотложную помощь пострадавшим. 

Правительством выделена значительная 
часть средств на содержание таких уч-
реждений. Руководство МНЗиП считало 
необходимым информировать население 
и медицинскую общественность о планах 
и результатах этой работы, а также прово-
дить санитарную пропаганду, направлен-
ную на повышение санитарной культуры 
народа, профилактику инфекционных 
и других заболеваний. С этой целью в 
июне 1918 г. было принято решение об 
учреждении «Вістника Міністерства на-
родного здоров’я і опікування». Создание 
в структуре МНЗиП санитарного депар-
тамента, на который возлагалась задача 
борьбы с эпидемиями, привлечение к 
этой работе местных органов здравоох-
ранения и самоуправления, выделения 
из государственного бюджета значитель-
ных средств на противоэпидемические 
мероприятия, формирование сети соот-
ветствующих специализированных уч-
реждений, передвижных эпидемических 
отрядов и другое – все это свидетельство-
вало о реальной обеспокоенности тог-
дашних украинских государственников 
непростыми вопросами эпидемической 
ситуации в стране.

Что же касается развития фармацев-
тической отрасли, то одной из первооче-
редных задач МНЗиП стала организация 
и открытие дополнительных аптечных 
учреждений. Ее реализация была поруче-
на фармацевтическому отделу медицин-
ского департамента МНЗиП. Согласно 
уставу министерства он должен был обе-
спечить оптимальное функционирование 
сети аптек, разработать условия открытия 
новых аптек и следить за их соблюдени-
ем, предоставлять научно-методическую 
и организационную помощь аптекам, 
способствовать обеспечению аптек фар-
мацевтическими товарами, регулировать 
аптечные тарифы («аптечные кассы»), 
заниматься заведениями фармацевтиче-
ского образования различных уровней. 
Наконец, отдел должен был координиро-
вать соответствующую деятельность гу-
бернских врачебных управлений (ГВУ), 
а также местных самоуправлений – зем-
ских управ и городских дум. На заседа-
нии совета министра народного здоровья 
от 5 августа 1918 г. была признана не-
обходимость сотрудничества МНЗиП с 
Министерством торговли и промышлен-
ности при организации импорта лекарств 
в Украину. В том же месяце при депар-
таменте внешней торговли Министер-
ства торговли и промышленности начала 
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работу специальная комиссия в составе 
представителей МНЗиП, фармацевтиче-
ских обществ, Юго-Западной железной 
дороги, органов местного самоуправле-
ния. Комиссия работала над проектом 
устава бюро по закупке за рубежом и рас-
пределения в Украине фармацевтических 
препаратов [13, с. 2].

5 августа 1918 г. Совет министра на-
родного здоровья и государственной опе-
ки принял меры по созданию собствен-
ной химико-фармацевтической промыш-
ленности как единственной возможности 
избавиться от зависимости от иностран-
ных фармацевтических фирм. В частно-
сти, МНЗиП обязывалось «...всеми спо-
собами поддерживать и развивать все ор-
ганизации и предприятия, которые могут 
привести к развитию в Украине широкой 
промышленности по производству пред-
метов медико-санитарного снабжения». 
18 июля 1918 г. Совет министра народно-
го здоровья и государственной опеки при-
нял «Положение о высшем и среднем об-
разовании фармацевтов». Согласно это-
му документу предполагалось открыть 
фармацевтические институты при всех 
университетах Украины, то есть в Киеве, 
Екатеринославе, Харькове, Одессе, Ка-
менец-Подольском. Именно они должны 
были осуществлять подготовку опытных 
кадров для аптечной отрасли вообще [14, 
с. 3]. В эпоху УНР вопросы улучшения 
жизни социально незащищенных граж-
дан должен был решить образованный 
в январе 1918 г. в составе Министерства 
внутренних дел департамент государ-
ственной опеки. Однако он так и не ре-
ализовал свои программные положения. 
Попытку исправить ситуацию в области 
опеки взрослого населения осуществило 
и правительство Скоропадского.

В мае 1918 г. для решения проблем 
опеки этих категорий граждан при де-
партаменте государственной опеки был 
образован специальный отдел по делам 
опеки взрослых. Местными проводни-
ками государственной политики в этой 
области стали земские и городские упра-
вы различных уровней. Заведения опеки 
взрослых содержались за счет Государ-
ственного казначейства, местных бюдже-
тов и на общественные пожертвования. 
Это касалось, в первую очередь, инвали-
дов, граждан с недостатками слуха и зре-
ния, стариков, малоимущих и др. Расхо-
ды на их попечение, по подсчетам специ-
алистов департамента государственной 
опеки, должны были составить 949 307 

руб. [15, л. 4]. Кроме работы по созданию 
системы социальной защиты взрослых, в 
Украинской Державе предпринимались 
попытки решения вопроса и социальной 
защиты детей. Так, законом от 1 сентября 
1918 г. в распоряжение МНЗиП ассигно-
вано 480 000 руб. на помощь институтам, 
ведавшим опекой над детьми и охраной 
материнства и детства. За время правле-
ния гетмана П. Скоропадского в Украине 
существовали две формы опеки детей: 
содержание детей в приютах и патро-
наж, когда отдельные граждане брали 
детей на содержание в свои семьи [16, л. 
7-8]. На каждое мероприятие, связанное 
с опекой детей, планировалось выделять 
из Государственной казны одну треть от 
необходимой суммы. Сводилось к мини-
муму обустройство новых учреждений 
опеки, проверялись все просьбы органов 
местного самоуправления и обществен-
ных союзов по достоверности расходов 
на социальную защиту детей [17, л. 12]. 
Основную часть бюджетных расходов 
предполагалось провести через приюты 
бывших благотворительных комитетов и 
ведомств Российской империи. Наконец, 
окончательная сумма, запланированная 
на опеку детей-сирот в проекте сметы 
МНЗиП, поданном министром В. Любин-
ским на рассмотрение Совета Министров 
Украинской Державы, составила 6 млн. 
357 306 руб. [18, л. 12].

Достаточно острой оставалась в 
Украине и проблема помощи военно-
пленным, которые к моменту прихода к 
власти П. Скоропадского находились в 
концентрационных лагерях государств 
Четверного союза, а со временем начали 
возвращаться в Украину.

Толчком к организации возвраще-
ния пленных украинцев на родину ста-
ло подписанное 9 февраля 1918 Брест-
ского мирного договора между УНР и 
государствами Четверного союза. К их 
решению были привлечены Военное ми-
нистерство, Главная военно-санитарная 
управа, МНЗиП. За организацию первой 
медицинской помощи пленным и даль-
нейшего их лечения отвечал департамент 
государственной опеки и санаторно-ку-
рортный отдел медицинского департа-
мента МНЗиП. На местах выполнение 
их задач возлагалось на органы местного 
самоуправления [19, л. 16]. Одним из на-
правлений работы санаторно-курортного 
отдела МНЗиП была организация сана-
ториев для оздоровления значительного 
количества инвалидов войны, бывших 

военнопленных и больных туберкулезом. 
В течение мая-июля 1918 г. главное вни-
мание санаторно-курортного отдела и ор-
ганов местного самоуправления было со-
средоточено на создании сети санаториев 
для больных из числа военнопленных, 
плановая эвакуация которых началась 
именно в это время. Для помещений под 
санатории, как правило, использовались 
пустующие особняки, частично отделе-
ния земских больниц и школ [20, с. 2].

К середине июля 1918 г. санатор-
но-курортный отдел разработал смету 
на открытие сети таких санаториев для 
больных туберкулезом. Их предполага-
лось устроить в Киевской, Полтавской, 
Харьковской и Екатеринославской гу-
берниях, где в то время уже проводи-
лись соответствующие подготовитель-
ные работы [21, с.74].

Выводы. В завершение можно ска-
зать, что практическая реализация те-
оретически-правовых основ развития 
отрасли здравоохранения в Украинской 
Державе (1918 г.) возлагалась на соот-
ветствующие центральные и местные 
органы власти, органы самоуправления 
разных уровней, общественные союзы и 
общества. Координировало деятельность 
этих учреждений Министерство народ-
ного здоровья и попечительства.
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Summary
The article is dedicated to the general theoretical characterization of the phenomenon 

of the legal and normative institute, besides the article explores contemporary state and 
tendencies the legal and normative institute in the current system of legal sources. On 
the basis of the attributes of the legal and normative institute the author grounded the 
definition of «the normative and legal institute» and identified branch-wise special 
aspects, establishing its structure. The basic tendencies of the normative and legal 
institutes’ development were identified, as well as the problems of their functioning. The 
article also offers solving the problems.

Key words: normative and legal institute, Ukrainian system of legal sources.

Аннотация
Статья посвящена общетеоретическому исследованию нормативно-правового 

института как явления, современного состоянию и развитию в системе источни-
ков права Украины. На основании установленных автором признаков нормативно-
правового института определяются его понятия, выделяются отраслевые особен-
ности, составляющие его структуры. Выявляются основные тенденции развития 
нормативно-правовых институтов, проблемы их функционирования, предлагают-
ся способы их преодоления.

Ключевые слова: нормативно-правовой институт, система источников права 
Украины.

Постановка проблемы. Эффек-
тивность системы источников 

права непосредственно связана с каче-
ством ее внутренней организации, и в 
частности с таким системным образова-
нием, как нормативно-правовой инсти-
тут. Он тесно взаимосвязан с отраслью 
и системой, но в то же время являются 
самостоятельным комплексом регламен-
тирования. В современной украинской 
правотворческой практике именно этот 
комплекс наиболее подвержен изменени-
ям и требует надлежащей научной аргу-
ментации.

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием отечествен-
ных научных разработок по этим вопро-
сам, необходимостью научного анализа 
юридической природы, структуры нор-
мативно-правовых институтов, особенно-
стей и тенденций их развития в Украине, 
с целью обеспечения надлежащего право-
творчества.

Состояние исследования. Пробле-
матика формирования и функционирова-
ния институтов права и законодательства 
исследовалась в работах: С.С. Алек-
сеева, В.М. Баранова, П.Б. Евграфова,  
Н.Н. Марченко, А.В. Мицкевича,  

А.С. Пиголкина, Ю.А. Тихомирова и др., 
и только некоторые аспекты формиро-
вания и функционирования норматив-
но-правовых институтов освещались 
в трудах: Е.А. Киримовой, Л.А. Луць,  
С.В. Полениной, И.С. Самощенко

Целью и задачей статьи является 
выявление основных общих закономер-
ностей формирования и фукционирова-
ния нормативно-правовых институтов, 
особенностей и тенденций их развития 
в Украине, и на этой основе – разработка 
рекомендаций для субъектов правотвор-
чества.

Новизна данного исследования за-
ключается в выявлении природы и струк-
туры нормативно-правовых институтов, 
их особенностей и тенденций развития в 
Украине (выявление основных проблем 
развития, способов их преодоления и 
предупреждения).

Изложение основного материала. 
Современная система источников права 
Украины представляет собой комплекс 
взаимосвязанных и взаимообусловлен-
ных нормативно-правовых предписаний, 
зафиксированных в различных источни-
ках права (нормативно-правовых актах, 
нормативно-правовых договорах, право-
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вых обычаях). В юридической литературе 
обсуждается вопрос о возможности ис-
пользования и нормативно-правового су-
дебного прецедента в качестве источника 
права.

Основными системными образовани-
ями в пределах внутренней организации 
системы являются нормативно-правовые 
предписания, нормативно-правовые ин-
ституты, нормативно-правовые отрасли 
и др. Важной частью и отрасли права, и 
системы источников права является нор-
мативно-правовой институт.

Под нормативно-правовым институ-
том понимается комплекс нормативно-
правовых предписаний, регулирующий с 
помощью специальных правовых прие-
мов и средств определенный вид или сто-
рону однородных общественных отноше-
ний. К основным признакам, характери-
зующим нормативно-правовой институт, 
относятся следующие: первичным эле-
ментом являются нормативно-правовые 
предписания; предписания имеют одно-
родное содержание; нормативно-право-
вым предписаниям присуща юридиче-
ская общность, базирующаяся на тесной 
взаимосвязи формы и содержания; в зна-
чительной степени им присущ субъектив-
ный характер, поскольку их содержание 
зависит от правосознания и деятельно-
сти субьектов правотворчества; является 
самостоятельной составляющей одной 
или нескольких отраслей, объективно не-
обходимой для обеспечения целостности 
правового регулирования в их пределах; 
основными критериями их отраслевой 
дифференциации являются особенности 
предмета и метода правового регулирова-
ния. Обеспечение целостности правового 
регулирования происходит, в частности, 
и за счет внутренней организации норма-
тивно-правового института.

Структура нормативно-правовых ин-
ститутов состоит из нормообразующей, 
нормообеспечительной и нормообслу-
живающей частей. При этом нормообра-
зующая и нормообеспечительная состоят 
из предписаний прямого регулирования 
(регулирующих и охранительных), нор-
мообслуживающая – из предписаний 
опосредованного регулирования (общие, 
дефинитивные, оперативные, декларатив-
ные, классификационные, коллизионные, 
темпоральные). Выявление этих частей 
является важным для определения пара-
метров нормативно-правовых институ-
тов, эффективности реализации их пред-
писаний.

Материальные нормативно-правовые 
институты состоят, в значительной сте-
пени, из нормообразующих нормативно-
правовых предписаний, а процесуальные 
– из нормообеспечительных. Отраслевым 
нормативно-правовым институтам при-
сущ определенный уровень и нормообра-
зующих, и нормообеспечительных нор-
мативно-правовых предписаний.

В юридической литературе классифи-
кация нормативно-правовых институтов 
осуществляется по различным крите-
риям: по предмету и методу правового 
регулирования (конституционные, граж-
данские, уголовные, трудовые и др.); по 
характеру урегулированных отношений 
(материальные и процессуальные); по 
функциям в правовом регулировании (ре-
гулятивные и охранные). Особенно важ-
ным представляется дихотомическое де-
ление нормативно-правовых институтов 
на частные и публичные. Но наиболее ис-
требованным является деление отрасле-
вое, ибо именно в пределах отрасли нор-
мативно-правовые институты являются 
не только частью, но и самостоятельным 
нормативно-правовым комплексом, ре-
гулирующим однородные общественные 
отношения.

В современной системе источников 
права Украины значительное количество 
нормативно-правовых институтов за-
менены новыми или модернизированы. 
Значительные изменения при этом осу-
ществляются под воздействием между-
народно-правовых стандартов, в частно-
сти, это – институт наказания, институт 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, институт преступлений в области 
служебной и профессиональной деятель-
ности, связанных з предоставлением пу-
бличных услуг. 

Большинство изменений и дополне-
ний в уголовные нормативно-правовые 
институты внесено в связи с гуманиза-
цией уголовной ответственности. Зако-
ном Украины «О внесении изменений в 
Уголовный и Уголовно-процессуальный 
кодексы Украины в отношении гумани-
зации уголовной ответственности» (2008 
г.), изменения о смягчении уголовной 
ответственности внесены в более чем 90 
статей Уголовного кодекса Украины [1, с. 
31]. Также Законом Украины «О внесении 
изменения в некоторые законодательные 
акты Украины в отношении гуманизации 
ответственности в области хозяйственной 
деятельности» (2011 г.) смягчено нака-
зание за хозяйственные преступления, и 

декриминализировано около 20 престу-
плений в области хозяйственной деятель-
ности [2, с. 33]. Также – Законом Украи-
ны «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты во исполнение 
плана действий по либерализации Евро-
пейским Союзом визового режима для 
Украины в отношении ответственности 
юридических лиц» (2013 г.). Уголовный 
кодекс Украины дополнен Разделом ХIV-I 
«Меры уголовно-правового характера в 
отношении юридической ответственно-
сти юридических лиц».

Основным направлением развития 
отечественного административного пра-
ва является развитие концепции «пред-
ставления публичных услуг». Это, в свою 
очередь, требует пересмотра предмета 
и предназначения административного 
права. В администртиативно-правовой 
литературе отмечается, что организация 
и правовое обеспечение качественных 
администратиных услуг является одним 
из стратегических заданий на пути к ев-
роинтеграциии, усовершенствованию 
системы государственного управления 
[3, с. 166].

Законом Украины «Об администра-
тивных услугах» (2012 г.) определяются 
параметры института административных 
услуг. Трансформируются, на основании 
изменений, внесенных в законодатель-
ство, полномочия, организация и поря-
док деятельности Кабинета Министров 
Украины, центральных органов исполни-
тельной власти Украины. Внесены также 
изменения в институт государственной 
службы.

В гражданском праве расширяются 
пределы договорного регулирования. В 
гражданско-правовой литературе обсуж-
дается вопрос о необходимости законо-
дательного закрепления в Гражданском 
кодексе Украины институтов договоров 
о предоставлении медицинской помощи, 
образовательных услуг и др. [4, с. 11].

Изменяются институты гражданского 
процесса, в частности институт судебно-
го рассмотрения; институт пересмотра 
судебных решений Верховным Судом 
Украины и др.

Но наиболее существенные измене-
ния претерпела уголовно-процессуальная 
отрасль. В связи с принятием нового Уго-
ловного процессуального кодекса Украи-
ны (2012 г.) создаются новые норматив-
но-правовые институты: институт суда 
присяжных, институт уголовного судо-
производства на основании соглашения; 
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институт следственных судей; институт 
упрощенной формы расследования и су-
дебного рассмотрения уголовных про-
ступков. Существенные изменения внесе-
ны в нормативно-правовые институты до-
казывания и доказательств, досудебного 
расследования, судебного расследования. 
Часть нормативно-правовых институтов 
прекратили свое функционирование: ин-
ститут возбуждения уголовного дела и др.

При этом необходимо отметить, что 
количество нормативно-правовых инсти-
тутов в отраслях и в системе источников 
права Украины в целом увеличивается. 
Но к сожалению, это часто сопровожда-
ется размыванием базовых отраслевых 
положений, разбалансированностью от-
раслевой структуры, ослаблением вну-
триотраслевых и межотраслевых связей, 
деформированностью отраслей и систе-
мы в целом, снижением эффективности 
правового регулирования.

Особенно часто в таком объемном 
нормативно–правовом массиве возника-
ют коллизии и дублирование. Наиболее 
часто возникают различия между инсти-
тутами гражданского и хозяйственного 
права. Об этом неоднократно высказы-
вались представители науки граждан-
ского права, особенно о необходимости 
устранения неоправданных различий при 
регулировании схожих отношений Граж-
данским и Хозяйственным кодексами 
Украины [5, с. 13]. Такие деформации в 
пределах отрасли возникают в результа-
те ослабления внутриотраслевых связей, 
разбалансированности системы и, как 
следствие, – нарушения структуры и со-
держания гражданско-правовых предпи-
саний [6, с. 17].

К различного рода деформациям, по 
мнению представителей уголовно–право-
вой науки, приводит поспешность вне-
сения изменений в Уголовный кодекс 
Украины, что снижает качество уголовно-
го закона, нарушает его системность, вы-
зывает негативные последствия [2, с. 41]. 
В литературе отмечается стремительный 
и хаотический характер правотворческой 
деятельности в области уголовного законо-
дательства [1, с. 34], необходимость учиты-
вать состояние отечественного уголовного 
законодательства, необходимость воздей-
ствия евроинтеграционных процессов на 
его стабильность и системность [7, с. 45].

Соответствующие предложения воз-
никают в результате реагирования на де-
формации в правотворческой деятельно-
сти и ее результатах: формирование нор-

мативно-правовых институтов без учета 
закономерностей системных источников 
права, особенностей отраслевой моде-
ли; обеспечение при помощи правовых 
средств узкогрупповых интересов.

В частности, в гражданско-право-
вой литературе отмечается, что сегодня в 
Украине законы, особенно в такой слож-
ной области, как хозяйственная, прини-
маются бессистемно, по принципу лоб-
бирования, и поэтому между ними часто 
возникают противоречия [5, с.13].

В то же время предлагается исполь-
зование современных методов рассмо-
трения гражданских дел, в частности пу-
тем урегулирования спора на начальных 
этапах судопроизводства, использования 
упрощенных процедур, применения аль-
тернативных методов решения правовых 
споров [8, с. 290].

С целью обеспечения эффективного 
функционирования современной системы 
источников права Украины, и в частности 
– нормативно-правовых институтов, важ-
ным представляется их унифицирован-
ность в пределах отрасли, а также опре-
деление их оптимального соотношения. 
Поэтому необходимо некоторые норма-
тивно-правовые институты привести в 
соответствие с общеправовыми принци-
пами, в частности с принципами правово-
го, социального, демократического госу-
дарства, верховенства права.

Для обеспечения надлежащего функ-
ционирования системы источников права 
Украины в целом и нормативно–правовых 
институтов в частности важным представ-
ляется выявление тенденций их развития. 
Особенно эффективным при этом пред-
ставляется правовое прогнозирование.

Среди основных тенденций развития 
нормативно–правовых институтов можно 
выделить следующие: усиление значимо-
сти комплексных нормативно–правовых 
институтов, воздействие международно–
правовых, в частности европейских, пра-
вовых стандартов на их формирование. 
При этом развитие нормативно–правовых 
институтов под их воздействием сопро-
вождается как позитивными моментами, 
так и негативными. К позитивным можно 
отнести соответствие лучшим общечело-
веческим правовым ценностям, к нега-
тивным – отсутствие адаптированности к 
внутригосударственной реальности.

В развитии нормативно-правовых 
институтов все больше наблюдается их 
истребованность в качестве автономного 
комплекса регламентирования. Для обе-

спечения надлежащего уровня автоном-
ности нормативно–правовых институтов 
важным представляется развитие инсти-
туционных принципов, необходимых не 
только для целостности правового регули-
рования в пределах институционального 
комплекса предписаний, но и в качестве 
самостоятельного средства, необходимо-
го для непосредственного регулирование 
при отсутствии конкретного нормативно–
правового предписания. Для обеспечения 
эффективности нормативно-правовых 
институтов важным представляется про-
ведение научных исследований, обеспе-
чивающих выявление деструктивных 
факторов, а также позволяющих смоде-
лировать механизм их предупреждения и 
преодоления.

Выводы. Все вышеизложенное по-
зволяет сделать выводы о том, что норма-
тивно-правовой институт в современных 
отечественных условиях является более 
истребованным в качестве автономного 
нормативно-правового комплекса регла-
ментации общественных отношений, о 
чём свидетельствуют закономерности его 
функционирования и развития. В связи с 
этим субъектам правотворчества следует: 
в систематизационной работе использо-
вать, прежде всего, понятие «нормативно-
правовой институт»; с целью обеспечения 
ее эффективности исходить из закономер-
ностей функционирования и развития 
отраслевых, материальных и процессу-
альных, публично-правовых и частно-
правовых институтов; больше внимания 
уделять содержательному наполнению 
институционных принципов, исполь-
зуемых не только в качестве средства 
унификации предписаний, обеспечения 
целостности правового регулирования, 
но и самостоятельного средства регулиро-
вания общественных отношений; особое 
внимание обращать на оптимальное со-
отношение нормообразующих, нормоо-
беспечительных и нормообслуживающих 
частей институционной структуры; нор-
мативно–правовые институты должны 
соответствовать социальным факторам, 
их обусловливающим (с учетом особен-
ностей развития конкретных обществен-
ных отношений).
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Summary
The results of the legal analysis of Ukrainian legislation aimed at protecting subjective 

rights of spouses in case of divorce. Separately analyze the effect of the order in Ukraine 
divorce at the request of one of the spouses in the order of action proceedings. The 
analysis of the rules of the Civil Code, which govern the question of divorce by mutual 
consent and in the lawsuit, claimed one of them due to wrongful actions of another 
spouse. Given these results suggest ways to improve current legislation of Ukraine.

Key words: freedom of marriage, the spouses, the protection of subjective rights 
and interests of spouses, the grounds divorce, civil proceedings.

Аннотация
В статье приведены результаты правового анализа действующего законода-

тельства Украины, направленного на защиту субъективных прав супругов при 
расторжении брака. Отдельно проанализирован действующий в Украине порядок 
расторжения брака по заявлению одного из супругов в порядке искового производ-
ства. Осуществлен анализ норм Гражданского кодекса Франции, которые регули-
руют вопрос расторжения брака как по взаимному согласию, так и по заявленному 
иску одного из супругов ввиду виновных действий другого. С учетом полученных 
результатов предложены пути усовершенствования норм действующего законода-
тельства Украины.

Ключевые слова: свобода брака, супруги, защита субъективных прав и инте-
ресов супругов, основание расторжения брака, исковое производство.

Введение. Рассматривая вопрос 
защиты субъективных прав 

супругов при расторжении брака, не-
обходимо отдельно остановиться на 
общих принципах построения семей-
ных и брачных отношений в Украине. 
Основные принципы были закреплены 
в положениях Конституции Украины. 
В частности, в нормах Конституции за-
креплен принцип равенства прав муж-
чины и женщины в любых сферах жиз-
ни нашего общества: «Равенство прав 
женщины и мужчины обеспечивается: 
предоставлением женщинам равных 
с мужчинами возможностей» (ст. 24). 
В ст. 51 Конституции указано: «Брак 
основывается на добровольном согла-
сии женщины и мужчины. Каждый из 
супругов имеет равные права и обязан-
ности в браке и семье» [1].

Поскольку данная работа посвяще-
на проблеме защиты прав субъектов 
семейных правоотношений (супругов), 
в первую очередь, необходимо просле-
дить развитие принципов, заложенных 
Конституцией Украины в отраслевом 
законодательстве. В Украине традици-
онно сохраняется специальный отрас-
левой кодефикованный акт – Семейный 

кодекс Украины (далее – СК), который 
закрепляет ряд важнейших прав супру-
гов, как личных неимущественных, так 
и имущественных.

Целиком оправдано, что и в от-
раслевом кодексе также закреплен 
принцип равенства прав мужчины и 
женщины как участников семейных 
правоотношений. Согласно данному 
принципу участник семейных отноше-
ний не может иметь привилегий или 
ограничений по признакам расы, цвета 
кожи, пола, политических, религиоз-
ных и других убеждений, этнического 
и социального происхождения, матери-
ального положения, места жительства, 
по языковым и другим признакам (ч. 5. 
7 СК) [2].

Право каждого из супругов на сво-
бодное построение семейных отноше-
ний обеспечивается также путем уста-
новления гарантий осуществления за-
крепленных в СК прав. Свобода брака, 
личная свобода супругов в семейных 
отношениях обеспечивается путем за-
крепления на уровне закона права каж-
дого из супругов в любое время пре-
кратить брак путем его расторжения, 
независимо от того, возражает другой 
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или нет (ч. 3 ст. 56 СК, ч. 3 ст.105 СК, ч. 
1 ст. 110 СК).

Однако, наряду с закреплением 
этого права каждого из супругов, в СК 
также закреплено и ограничение его 
реализации. В соответствии со ст. 110 
СК иск о расторжении брака не может 
быть предъявлен в течение беремен-
ности жены и в течение одного года 
после рождения ребенка, за исключе-
нием случая совершения преступле-
ния против (в отношении) одного из 
супругов и ребенка, а также в случае, 
если отцовство относительно ребенка 
признано другим лицом. Сохранение 
такого ограничения в дальнейшем не 
соответствует принципам свободы ре-
ализации личных неимущественных 
прав, принципам построения семей-
ных и брачных отношений, свободе их 
существования и прекращения [3].

Государство взяло на себя обязан-
ность по созданию условий укрепления 
семьи (ч. 1 ст. 5 УК). Исходя из этого, 
суд может отказать в удовлетворении 
иска в том случае, если сохранение 
брака не будет противоречить интере-
сам супругов, а суд придет к выводу, 
что у супругов существует временный 
разлад, а не окончательное ухудшение 
отношений (ч. 2 ст. 112 СК).

Постановка проблемы. Анализ 
норм материального и процессуального 
права, а также правоприменительной 
практики Украины свидетельствует, 
что на сегодняшний день практически 
невозможно при расторжении брака 
надлежащим образом защитить свои 
субъективные права каждому из супру-
гов, вне зависимости от его социального 
статуса или материального положення. 

Обращаясь с иском о расторжении 
брака в суд, истец, как правило, ука-
зывает основания расторжения брака 
и обосновывает их, ссылаясь на кон-
кретные обстоятельства. В основном 
именно основания расторжения брака 
и составляю ту хрупкую грань, пере-
сечение которой приводит к возникно-
вению спора и, как следствие, – дли-
тельному судебному разбирательству. 
Ответчик, не соглашаясь с основани-
ями расторжения брака, заявленными 
истцом, вправе обратиться в суд со 
встречным исковым заявлением, в ко-
тором излагает основания расторжения 
брака, которые, по его мнению, явля-
ются действительными, ведь вопросы 
выявления действительных оснований 

расторжения брака являются весьма 
важным аспектом разбирательства, 
тесно связаны с разрешением других, 
связанных споров.

Как пример споров, связанных с 
расторжением брака, можно привести 
споры, возникающие между супруга-
ми в отношении содержания одного 
из них, споры в отношении воспита-
ния детей, по определению места жи-
тельства ребенка с одним из супругов 
(родителей). Если суд, рассматривая 
спор о расторжении брака, установит, 
что основанием расторжения брака 
стало аморальное поведение одного из 
супругов, этот факт может быть осно-
ванием для отказа виновному лицу в 
предоставлении содержания после рас-
торжения брака на основании ч. 5 ст. 
75 СК, этот факт также может быть ос-
нованием отказа в определении места 
жительства ребенка вместе с виновным 
лицом на основании ч. 2 ст. 161 СК.

Учитывая вышеизложенное, опре-
деление действительных оснований 
расторжения брака является необходи-
мой, важной предпосылкой надлежа-
щей защиты субъективных прав каж-
дого из супругов, имеет существенное 
значение для каждого из них как в про-
цессе расторжения брака, так и после 
его завершения.

К сожалению, в действующем зако-
нодательстве Украины на уровне норм 
материального права неудачно сфор-
мулированы нормы, которые содержат 
обязанность суда установить действи-
тельные причины иска о расторжении 
брака и фактические взаимоотношения 
супругов (ч. 1 ст. 112 СК).

На уровне норм процессуального 
закона обязанность суда установить 
действительные основания расторже-
ния брака также требуют доработки. В 
действующем Гражданском процессу-
альном кодексе Украины (далее – ГПК), 
в соответствии со ст. 213 ГПК решение 
суда должно быть законным и обо-
снованным. Согласно ч. 3 ст. 213 ГПК 
обоснованным является решение, при-
нятое на основе полно и всесторонне 
выясненных обстоятельств, на которые 
стороны ссылаются как на основание 
своих требований и возражений, под-
твержденных теми доказательствами, 
которые были исследованы в судебном 
заседании [4].

В соответствии с рекомендациями 
Верховного Суда Украины п. 2 Поста-

новления Пленума Верховного Суда 
Украины «О судебном решении по 
гражданскому делу» от 18.12.2009 года 
№ 14 решение суда, как важнейший акт 
правосудия, призвано обеспечить за-
щиту гарантированных Конституцией 
Украины прав и свобод человека и осу-
ществления провозглашенного Основ-
ным Законом Украины принципа вер-
ховенства права. В связи с этим суды 
должны неуклонно соблюдать требо-
вания о законности и обоснованности 
решения по гражданскому делу [5].

Актуальность темы исследова-
ния. Однако суды не уделяют должно-
го внимания вопросу определения ис-
тинных причин, формально подходят 
к этой обязанности, ограничиваются 
исключительно исследованием вопро-
сов целесообразности и/или возмож-
ности сохранения брака. Если и перво-
начальный и встречный иск содержат 
требование о расторжении брака, суды 
удовлетворяют один из исков на свое 
усмотрение, невзирая на указанные в 
них различные основания, что, в свою 
очередь, не только противоречит прин-
ципам правосудия, но и прямо влияет 
на возможность защиты прав и инте-
ресов как имущественного, так и не-
имущественного характера каждого из 
супругов.

В качестве примера можно при-
вести дело, которое рассматривалось 
Голосеевским районным судом города 
Киева. Истец обратился в суд с иском 
о расторжении брака, ссылаясь на не-
выполнение женой обязанностей по 
воспитанию общего ребенка, при этом 
в иске указано, что против проживания 
ребенка вместе с матерью истец не воз-
ражает. Жена, не соглашаясь с основа-
ниями расторжения брака, обратилась 
со встречным исковым заявлением о 
расторжении брака и взыскании али-
ментов на содержание ребенка, отме-
тила, что основаниями расторжения 
брака является супружеская измена и 
противоправное поведение мужчины 
в браке, ограничение реализации лич-
ных неимущественных прав. Суд, не 
обратив внимания на отсутствие дока-
зательств в подтверждение заявленных 
супругом оснований, проигнорировал 
доказательства, предоставленные же-
ной, подтверждающие заявленные в её 
встречном иске основания расторже-
ния брака, удовлетворил иск, заявлен-
ный мужем в полном объеме, иск жены 
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в части взыскания алиментов, сослав-
шись на согласие обоих супругов рас-
торгнуть брак и несущественность тех 
оснований его расторжения, которые 
были заявлены в исках [6]. Это реше-
ние было оставлено в силе судом апел-
ляционной инстанции, суд кассацион-
ной инстанции отказал в рассмотрении 
кассационной жалобы, ссылаясь на её 
необоснованность.

Вышеизложенное подтверждает, 
что сегодня имеет место несовершен-
ство норм действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики 
в Украине, а следовательно, одной из 
насущных проблем является их совер-
шенствование с целью создание и при-
менения эффективных правовых ме-
ханизмов защиты субъективных прав 
супругов при расторжении брака.

Состояние исследования. Тема 
защиты субъективных семейных прав, 
личных неимущественных и имуще-
ственных прав супругов не лишена 
внимания ученых. В научной литерату-
ре постоянно происходит анализ дей-
ствующего семейного законодатель-
ства и правоприменительной практики 
Украины, предлагаются конкретные 
пути преодоления законодательных 
пробелов.

В разное время проблема защиты 
субъективных прав супругов была пред-
метом исследований известных отече-
ственных ученых, работы В.И. Кисиля, 
И.В. Жилинковой, З.В. Ромовской и др. 
послужили фундаментальной базой для 
дальнейших исследований, однако су-
ществующие научные труды не затраги-
вают вопросов, поднятых и рассматри-
ваемых в данной работе.

Целью и задачей статьи является 
проведение правового анализа норм 
действующего законодательства и 
правоприменительной практики Укра-
ины, норм законодательства отдельных 
стран Европы, которые регулируют 
вопросы, связанные с защитой субъек-
тивных прав и интересов супругов при 
расторжениии брака. Предоставление 
рекомендаций, разработанных в про-
цессе следствия и на основании ре-
зультатов проведенного исследования, 
по совершенствованию норм действу-
ющего семейного законодательства 
Украины.

Изложение основного материала. 
В соответствии со ст. 18 СК каждый 
участник семейных отношений, кото-
рый достиг четырнадцати лет, имеет 
право на непосредственное обраще-
ние в суд за защитой своего права или 
интереса. Суд, в свою очередь, может 
применить способы защиты установ-
ленных законом или договором сторон.

Одним из способов защиты лич-
ных неимущественных прав супругов 
судом является, в частности, способ, 
закрепленный в п. 3 ч. 2 ст. 18 СК: пре-
кращение правоотношения, а также его 
аннулирование.

Прекращение правоотношения 
имеет место именно в случае растор-
жения брака. Обращаясь с исковым 
заявлением в суд о расторжении брака, 
истец излагает по своему усмотрению 
те обстоятельства, на которые он ссы-
лается как на обоснование своих тре-
бований, отмечает основания растор-
жения брака.

В свою очередь, ответчик вправе 
либо признать исковые требования, 
то есть согласиться с существованием 
тех оснований, на которые указывает 
истец, либо возразить, изложив в воз-
ражениях собственное видение на ис-
ковое заявление, и/или обратиться с 
встречным исковым заявлением, указав 
в нём основания расторжения брака, 
которые, по его мнению, действитель-
но имели место.

Однако, как отмечалось выше, суд 
ограничится исключительно исследо-
ванием вопросов возможности и/или 
целесообразности сохранения брака, 
что, в свою очередь, в отдельных слу-
чаях создает негативные последствия 
для одного из супругов. Это не только 
прямо приведет к нарушению субъек-
тивных прав одного из супругов, а и 
будет нарушением принципов правосу-
дия, заданий гражданского судопроиз-
водства, закрепленных в ст. 1 ГПК.

В отличие от законодательства 
Украины, в нормативных актах многих 
европейских стран прямо закреплена 
обязанность суда выяснить действи-
тельные основания расторжения бра-
ка, особенно в случае возникновения 
спора между супругами в отношении 
оснований его расторжения.

Гражданское уложение Германии, 

регулируя вопрос расторжения брака, 
указывает на то, что брак может быть 
расторгнут в силу совместного заявле-
ния супругов или иска одного из них, 
вследствие его распада (ст. 1565), не-
опровержимого распада (ст. 1566) [7].

Гражданский процессуальный ко-
декс Германии содержит отдельную 
книгу, которая посвящена исключи-
тельно спорам, возникающим в семей-
но-брачных правоотношениях. Спо-
ры, вытекающие из семейно-брачных 
правоотношений, рассматриваются 
специальными структурами – судами 
по семейным делам, что способствует 
более эффективной защите субъектив-
ных прав супругов, в отличие от рас-
смотрения этих споров в общих судах, 
в которых судьи, как правило, не име-
ют специализации, а следовательно, 
– и глубоких, специфических знаний 
семейно-правовых отношений.

В книге шестой используется даже 
специфическая терминология в отно-
шении истца и ответчика. Согласно п. 
3 § 622 при применении общих пред-
писаний понятия «истец» и «ответчик» 
заменяются понятиями «податель за-
явления» и «противник заявления». 
Согласно § 78 книги первой споры, вы-
текающие из семейно-брачных право-
отношений, рассматриваются с обяза-
тельным участием адвокатов сторон [8, 
с. 213, с. 311]. Хотя в указанных нормах 
и не закреплена прямая обязанность 
суда выявить действительные причи-
ны расторжения брака, эта обязанность 
связана с обязанностью суда принять 
решение после всестороннего и полно-
го исследования доказательств.

Более удачно, хотя и не безупреч-
но, вопрос расторжения брака в части 
определения действительных основа-
ний его расторжения урегулирован в 
Гражданском кодексе Франции (далее 
– Кодекс Наполеона). Так, в этом кодек-
се выделено несколько общих случаев 
расторжения брака. Брак может быть 
расторгнут в случаях: взаимного согла-
сия супругов, признания наличия осно-
ваний для расторжения брака, оконча-
тельного ухудшения супружеских от-
ношений и виновных действий [9].

В соответствии со ст. 246 Кодекса 
Наполеона, если иск о расторжения 
брака ввиду окончательного ухудше-
ния супружеских отношений и иск о 
расторжения брака ввиду виновных 
действий1 предъявляется одновре-

1В Кодексе Наполеона термин «виновные действия» следует понимать как факты, свидетель-
ствующие о грубом или о неоднократном нарушении супружеского долга, когда эти обстоятель-
ства делают продолжение совместной жизни невозможными.
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менно, судья рассматривает, в первую 
очередь, второй иск. Если судья в этом 
иске отказывает, он выносит решение о 
расторжении брака ввиду окончатель-
ного ухудшения супружеских отноше-
ний. Интересным является тот факт, 
что в случае предъявления взаимных 
исков о расторжении брака ввиду обо-
юдных виновных действий, суд рас-
сматривает оба иска, и в случае под-
тверждения винновых действий обоих 
супругов может постановить решение 
о расторжении брака ввиду смешанной 
вины (ст. 245). Таким образом, при-
веденные выше нормы подтверждают 
обязанность суда установить истинные 
причины расторжения брака. 

Внедрение схожих норм на уровне 
материального и процессуального пра-
ва Украины создаст необходимые ус-
ловия для защиты субъективных прав 
супругов, позволит осуществлять рас-
смотрение семейных споров, с учетом 
тех заданий и принципов гражданского 
процесса, которые заявлены в ГПК.

Одним из возможных вариантов 
закрепления в действующем законо-
дательстве Украины обязанности суда 
установить действительные, реальные 
причины расторжения брака является 
возможность закрепления данной обя-
занности суда на уровне СК. Посколь-
ку зачастую именно в СК содержаться 
нормы процессуального права, которы-
ми руководствуется суд при рассмотре-
нии семейных споров, что позволяет 
более эффективно регулировать про-
цесс, учитывая особенности данной 
категории споров.

Закрепить обязанность суда уста-
навливать действительные причины 
расторжения брака возможно в ч. 1 ст. 
112 СК, которую следует изложить в 
такой редакции:

«1. Суд выясняет фактические 
взаимоотношения супругов, действи-
тельные причины иска о расторжении 
брака, которые в обязательном порядке 
отображает в решении суда».

Также обязанность суда установить 
действительные причины расторжения 
брака можно закрепить и на уровне 
норм процессуального права. Логич-
ным, с точки зрения размещения и по-
строения норм в ГПК, будет внести из-
менения в ч. 1 ст. 214 ГПК и в п. 3 ч. 1 
ст. 215 ГПК.

Так, в ч. 1 ст. 214 ГПК необходимо 
закрепить пункт 9 такого содержания: 

«В спорах о расторжении брака уста-
новить, каковы действительные причи-
ны его расторжения». Для логического 
завершения усовершенствования на 
уровне процессуального закона необ-
ходимо внести также изменения в п. 3 
ч. 1 ст. 215 ГПК, закрепив после слов 
«установленных судом обстоятельств 
и определенных в соответствии с ними 
правоотношений» слова «в спорах о 
расторжении брака указывает действи-
тельные причины расторжения брака».

Выводы. Предложенные в данной 
работе выводы, а также изменения в 
действующем законодательстве Укра-
ины, позволят создать эффективные 
механизмы защиты субъективных прав 
супругов при рассмотрении судом 
споров о расторжении брака, а также 
связанных с ними споров, могут по-
служить основой для дальнейших на-
учных изысканий.
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Summary
This article refers to the identification of the offenses against morality in the sphere of sexual relations, as well as an important 

part of the initial phase of the investigation that is crime solving. Revealing evidence of a crime is considered as a necessary condition 
of pre-trial investigation, in conjunction with elements of the initial phase and the start of criminal proceedings. Through the prism 
of organizational and tactical and procedural peculiarities of the initial stage of investigation of crimes against morality in sexual 
relations, some aspects of the law enforcement agencies’ activity in detecting crime evidence are analyzed.

The concrete methods of detecting crime evidence having a screening and evaluative character are researched. The statistical data 
obtained by the author as a result of archival criminal cases’analysis is presented.

Key words: identification of crime evidence, crime solving, the initial stage of investigation, forensic aspect, crimes against 
morality in the sphere of sexual relations.

Аннотация
Статья посвящена вопросам выявления преступлений против нравственности в сфере половых отношений, а также одной 

из важных составляющих первоначального этапа расследования – раскрытию преступления. Выявление признаков престу-
пления рассмотрено как необходимое условие досудебного расследования, во взаимосвязи с элементами первоначального 
этапа и началом уголовного производства. Через призму организационно-тактических и процессуальных особенностей пер-
воначального этапа расследования преступлений против нравственности в сфере половых отношений проанализированы не-
которые аспекты деятельности правоохранительных органов по выявлению признаков преступлений. Рассмотрены конкрет-
ные приемы выявления признаков преступления, имеющие проверочный и оценочный характер. Приведены статистические 
данные, полученные автором в результате проведенного анализа архивных уголовных дел. 

Ключевые слова: выявление признаков преступления, раскрытие преступления, первоначальный этап расследования, 
криминалистический аспект, преступления против нравственности в сфере половых отношений.

Постановка проблемы. Из-
вестно, что первоначальный 

этап расследования характеризуется 
наиболее интенсивной деятельностью 
следователя, да и всей следственно-
оперативной группы. Зачастую дока-
зательства, которые получает следова-
тель на этом этапе, становятся самыми 
важными и абсолютно незаменимыми 
для расследования. Именно выявление 
признаков совершенного преступле-
ния, безусловно, является одной из 
самых активных фаз первоначального 
этапа расследования. 

Цель и задачи статьи. Неудивитель-
но, что выявлению признаков преступле-
ния в юридической литературе уделяется 
большое внимание. Однако большинство 
исследований посвящено уголовно-про-
цессуальным вопросам выявления пре-
ступлений [1]; сугубо же криминалисти-
ческие аспекты этой проблемы до сегод-
няшнего дня разработаны недостаточно. 
Преимущественно исследовались раз-
личные аспекты выявления отдельных 
видов преступлений, но при этом в кри-
миналистике все еще отсутствует одно-
значное определение сущности деятель-
ности по выявлению преступлений [2]. 
Часто деятельность по выявлению пре-
ступлений рассматривается как структур-

ный сегмент системной деятельности по 
раскрытию преступлений [3, с. 53-54].

Цель данной статьи – раскрыть сущ-
ность деятельности правоохранительных 
органов по выявлению признаков престу-
пления, через призму организационно-
тактических и процессуальных особен-
ностей первоначального этапа расследо-
вания преступлений против нравственно-
сти в сфере половых отношений.

Актуальность темы исследования. 
Трудно переоценить значимость дея-
тельности правоохранительных органов 
по выявлению признаков преступления. 
Однако, отмечая этот факт, ряд ученых-
криминалистов, допускают существен-
ную неточность, включая выявление 
признаков преступления в первоначаль-
ный этап расследования как автономную 
часть [4, с. 53-56]. Тем самым поисковая 
деятельность, которая носит исследова-
тельский характер, смешивается с чисто 
процессуальной, и соответственно, дея-
тельность по выявлению признаков пре-
ступления смешивается с процессом его 
расследования.

Изложение основного материала. 
Досудебное расследование начинается 
только после начала уголовного произ-
водства, то есть после внесения инфор-
мации в ЕРДР. Вместе с тем деятельность 

по выявлению признаков преступлений 
проводится и до этого. Кроме того, прин-
ципиально отличаются формы, методы и 
средства, используемые при выявлении 
преступлений и при их расследовании [5, 
с. 156]. Безусловно, выявление признаков 
преступления является необходимым ус-
ловием досудебного расследования, чем 
и обусловлена его органическая связь с 
другими элементами первоначального 
этапа, особенно со спецификой начала 
уголовного производства. Через призму 
организационно-тактических и процес-
суальных особенностей первоначально-
го этапа расследования преступлений 
против нравственности в сфере половых 
отношений возможно рассмотреть и про-
анализировать специфику деятельности 
по выявлению признаков соответствую-
щих преступлений.

Проблема выявления признаков пре-
ступления тесно связана с правильной 
трактовкой этого понятия и его напол-
нением конкретным содержанием. По 
мнению некоторых ученых, признаки 
преступления – это определенные фак-
ты реальной действительности, пред-
ставляющие собой следы преступления 
(в широком смысле) и указывающие на 
возможность совершения конкретного 
преступления [6, с. 89]. Другие ученые 
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под признаками преступления понимают 
свойства того или иного события, позво-
ляющие оценивать его как общественно 
опасное и противоправное деяние [7, с. 
78]. Очевидно, что в одном случае при-
знаки преступления оцениваются как 
криминалистическая категория, а в дру-
гом – как уголовно-правовая. С крими-
налистической точки зрения, признаки 
преступлений против нравственности в 
сфере половых отношений – это опреде-
ленные факты, являющиеся результатом 
противозаконных действий лица по ре-
ализации преступного замысла и позво-
ляющие судить о преступном характере 
события, о лицах, причастных к его со-
вершению, о средствах и обстоятельствах 
его совершения.

Однако один только факт обнаруже-
ния материальных изменений в окружа-
ющей среде еще не свидетельствует об 
их незаконном характере и тем более – о 
наличии преступления. А раз так, то он 
не может быть основанием для начала до-
судебного расследования. Но его роль все 
же значительна: он обусловливает необ-
ходимость установления наличия или от-
сутствия признаков преступления с точки 
зрения уголовного закона.

Можно констатировать, что начало 
досудебного расследования связано не 
только с выявлением уголовно-правовых 
признаков, которые не являются доста-
точным основанием для правовой оценки 
того или иного события преступления. 
Комплексная объективная и всесторон-
няя оценка события возможна только на 
основе и с учетом всей совокупности 
признаков, в том числе криминалисти-
ческих. Содержание этих признаков со-
ставляют обстоятельства, подлежащие 
установлению при расследовании соот-
ветствующей категории преступлений.

Разнообразие и многочисленность 
признаков преступлений против нрав-
ственности в сфере половых отноше-
ний, отражающих различные стороны 
этих преступлений, нуждаются в их 
классификации. Такую классификацию 
можно провести на основе структуры 
соответствующей криминалистической 
характеристики или по другим осно-
ваниям, например, по месту и форме 
отражения в окружающей среде, по со-
держанию, по характеру связей с собы-
тием преступления и т. п. [8, с. 27-33].

При этом деятельность по выяв-
лению признаков преступления обя-
зательно следует рассматривать через 

призму деятельности по раскрытию 
преступлений. 

В правовой науке существует не-
сколько точек зрения относительно: со-
держательной стороны раскрытия пре-
ступления и его соотношения с другими 
категориями; момента, с которого пре-
ступление можно считать раскрытым; 
субъектов раскрытия преступления и 
обстоятельств, установление которых да-
вало бы основание считать преступление 
раскрытым.

Законодатель не дает четких опре-
делений этих понятий. Это порожда-
ет многочисленные попытки ученых и 
практиков конкретизировать содержание 
этих понятий, в том числе путем ограни-
чения их сферой познания одной из наук, 
специализацией конкретного исследова-
теля, который берется за решение задач 
по формированию соответствующих де-
финиций.

С момента получения информа-
ции о факте совершения преступления 
и фактически до завершения рассмо-
трения уголовного производства в суде 
оперативные работники в соответствии 
с требованиями действующего законо-
дательства (УПК, законов Украины «Об 
оперативно-розыскной деятельности», 
«О милиции», «О Службе безопасности 
Украины» и др.) должны осуществлять 
его оперативное сопровождение [9, с. 82]. 

Раскрытие преступления – это согла-
сованная (длящаяся) деятельность специ-
альных субъектов в рамках решения задач 
уголовного судопроизводства. Принци-
пиальное значение для выяснения сути и 
содержания категории «раскрытие престу-
пления» имеет определение момента его 
начала и завершения. Здесь взгляды раз-
ных авторов существенно отличаются, что, 
в конечном итоге, оставляет этот вопрос 
невыясненным. Большинство авторов пы-
таются ограничить содержание понятия 
«раскрытие преступления» фрагментар-
ными описаниями отдельных элементов 
деятельности, которая регламентируется 
уголовно-процессуальным или оператив-
но-розыскным законодательством [10]. К 
сожалению, объем научной статьи не по-
зволяет опубликовать развернутый анализ 
всех имеющихся точек зрения.

При определении сущности раскры-
тия преступления следует исходить из 
требований, которые обусловлены таки-
ми соображениями:

- определение должно акцентиро-
ваться на необходимости раскрытия пре-

ступления, как того требует логика уго-
ловного производства;

- не должно быть деления на процес-
суальные и оперативно-розыскные ком-
поненты раскрытия преступлений, исхо-
дя из того, что раскрытие в соответствии 
с новым УПК – это комплексная деятель-
ность оперативных и следственных под-
разделений;

- искомое понятие имеет отношение 
как к неочевидным, так и к очевидным 
преступлениям;

- процессуальным моментом раскры-
тия преступления надо считать момент 
вступления обвинительного приговора в 
законную силу, а для органов досудебно-
го расследования – составление следова-
телем обвинительного акта и утвержде-
ние его прокурором.

Среди наиболее удачных определе-
ний сущности раскрытия преступлений 
надо отметить такое. Раскрытие престу-
пления – это деятельность субъектов уго-
ловного судопроизводства (суда, проку-
ратуры, следователя, органа дознания) по 
обеспечению принципа неотвратимости 
наказания путем осуществления в преде-
лах своей компетенции оперативно-ро-
зыскных, процессуальных и других дей-
ствий по выявлению преступлений, их 
расследованию и наказанию виновных в 
соответствии с действующим законода-
тельством [11, с. 14]. Чаще всего пред-
лагается включать в раскрытие престу-
пления: выявление преступления и уста-
новления виновных лиц; установление 
обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания по уголовному производству; 
установление всех обстоятельств, подле-
жащих доказыванию, разоблачение всех 
лиц, виновных в совершении преступле-
ния, привлечение их к ответственности, 
предусмотренной законом; установление 
путем доказывания времени, места, спо-
соба совершения преступления, лица, 
совершившего это деяние, и его вины, а 
также других обстоятельств, входящих в 
состав преступления.

Соответственно, раскрытие престу-
пления – это осуществляемая в соответ-
ствии с действующим уголовно-процес-
суальным законом и ведомственными 
нормативными актами деятельность 
оперативных и других подразделений, 
а также следователя, по установлению 
в максимально сжатые сроки с момен-
та выявления преступления наиболее 
существенных его обстоятельств, уста-
новления и изобличения преступника и 
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всех соучастников, разоблачение их пре-
ступной деятельности в полном объеме, 
установление свидетелей, получение и 
закрепление доказательств, имеющих 
значение для уголовного производства, 
возмещение материального ущерба, при-
чиненного преступлением и выявления 
обстоятельств, способствовавших его со-
вершению [12, с. 19].

Все существующие точки зрения от-
носительно содержания понятия «рас-
крытие преступления» можно условно 
разделить на три группы: 1) под рас-
крытием понимается установление след-
ственными органами и судом всех обстоя-
тельств совершенного преступления, при 
этом процессуальным моментом раскры-
тия считается обвинительный акт суда, 
вступивший в законную силу; 2) раскры-
тие – это деятельность по установлению 
всех обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, и процессуальным момен-
том раскрытия считается окончание до-
судебного расследования, составление 
обвинительного акта и утверждения его 
прокурором; 3) под раскрытием понима-
ется установление события преступления 
и лиц, виновных в его совершении, а про-
цессуальным моментом раскрытия счи-
тается сообщение о подозрении.

При выявлении признаков преступле-
ний против нравственности в сфере по-
ловых отношений используются опреде-
ленные приемы, которые определяются 
комплексом обстоятельств (содержанием 
информации и ее объемом, моментом по-
дачи заявления и т.п.) и имеют провероч-
ный и оценочный характер. Характерным 
приемом выявления признаков данных 
преступлений является правовая оценка 
приведенных в заявлении (сообщении) 
сведений. Этот прием применяется в 
случаях, когда в заявлении содержатся 
достаточные данные о факте совершения 
преступления против нравственности в 
сфере половых отношений, и необходимо 
лишь оценить эти сведения с точки зре-
ния уголовного кодекса и документально 
оформить результаты оценки. Правовая 
оценка, как самостоятельный прием вы-
явления признаков данных преступле-
ний, на практике встречается часто, но 
только в сочетании с другими приемами, 
в которых осуществляется деятельность 
по выяснению характеристик самого со-
бытия [13, с. 9-36].

Распространенным приемом выяв-
ления признаков преступлений против 
нравственности в сфере половых от-

ношений по заявлениям и сообщениям 
является получение объяснений, возмож-
ность получения которых предусмотрена 
ч. 8 ст. 95 УПК Украины. Объяснения 
могут быть получены от любых лиц, 
имеющих информацию о преступлении, 
в связи с которым проводится досудеб-
ное расследование. Отбирать объяснение 
следует с осторожностью, поскольку пре-
ждевременная утечка информации нега-
тивно влияет на результаты обнаружения 
признаков преступления, раскрытие пре-
ступления и на дальнейший процесс рас-
следования. 

С целью выявления признаков пре-
ступлений против нравственности в сфе-
ре половых отношений нередко приме-
няется и такой прием, как истребование 
необходимых документов. Он осущест-
вляется путем направления письменного 
запроса соответствующему адресату, в 
распоряжении которого документы на-
ходятся. Оперативные подразделения не-
редко направляют различного рода запро-
сы. Например, запросы для получения 
сведений о прохождении отдельными 
гражданами через пункты пропуска при 
выезде за пределы Украины, для полу-
чения информации о декларировании 
валюты при выезде и въезде в Украину 
работниками туристических фирм, меж-
дународных брачных агентств и др. 

Автором данной статьи был прове-
ден опрос практических работников, по 
результатам которого можно сделать вы-
вод, что истребование документов – не-
достаточно эффективное средство сбора 
информации в условиях действия нового 
УПК Украины. Заинтересованные в ре-
зультатах расследования должностные 
лица просто отказываются их предостав-
лять. Это касается и объяснений. Ведь 
лицо, которое дает объяснение, не под-
лежит ответственности за сообщение 
ложных сведений. Кроме того, объясне-
ния граждан, истребованные документы, 
полученные до начала досудебного рас-
следования, доказательного значения не 
имеют.

Раскрытие преступлений против 
нравственности в сфере половых отно-
шений характеризуется значительной 
сложностью. Поэтому требует от работ-
ников правоохранительных органов со-
блюдения строгой конспирации. 

Изучение практики раскрытия пре-
ступлений против нравственности в сфе-
ре половых отношений свидетельствует о 
том, что вовремя начатое досудебное рас-

следование создает необходимые предпо-
сылки для прекращения преступления, 
его быстрого раскрытия и всестороннего 
расследования, изобличения виновных и 
решения других задач уголовного произ-
водства. По изученным автором архив-
ным материалам, из уголовных дел, воз-
бужденных в первый день после получе-
ния информации о преступлении данного 
вида, раскрыто 60 %, возбужденных на 
второй день после получения информа-
ции о преступлении, раскрыто 16 %, на 
третий день – только 5%. При этом более 
60 % нераскрытых уголовных дел, воз-
бужденных по признакам преступлений 
против нравственности в сфере половых 
отношений, были возбуждены несвоев-
ременно. К сожалению, эта тенденция со-
хранилась и после принятия нового УПК 
Украины.

По результатам проведенного авто-
ром анализа архивных уголовных дел, 
возбужденных по признакам преступле-
ний против нравственности в сфере по-
ловых отношений: 46% уголовных дел 
возбуждено по материалам оперативных 
подразделений ОВД Украины, 23 % уго-
ловных дел возбуждено по материалам 
совместных мероприятий прокуратуры, 
МВД и СБУ, 21% уголовных дел возбуж-
дены на основании информации, полу-
ченной от граждан, 7 % – на основании 
информации, полученной в ходе рассле-
дования других преступлений, 3% – по 
сообщениям администраций предпри-
ятий, учреждений, организаций.

Значительную сложность для выяв-
ления и раскрытия преступлений про-
тив нравственности в сфере половых 
отношений составляют преступления, 
совершенные группой лиц или органи-
зованной преступной группой. Об этом 
свидетельствуют обстоятельства совер-
шения конкретных преступлений: их 
тщательная продуманность, предвари-
тельная подготовка и сокрытие следов, 
высокий уровень технической оснащен-
ности преступных групп, тот факт, что 
преступники хорошо вооружены, дер-
зость преступных посягательств, тща-
тельный выбор жертвы преступления, 
продуманность и согласованность дей-
ствий преступников и т.д.

Однако, несмотря на наличие вы-
шеуказанных признаков, следователи не 
всегда учитывают системный характер 
преступной деятельности, безоснова-
тельно разделяя ее на ряд отдельных, 
якобы не связанных между собой пре-
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ступлений, что негативно сказывается на 
организации раскрытия и расследования 
преступления. Кроме того, во время до-
судебного расследования недостаточно 
полно и всесторонне выясняются обстоя-
тельства, свидетельствующие о соверше-
нии преступления определенным видом 
организованной преступной группы. В 
частности, остаются без внимания следу-
ющие обстоятельства: цель деятельности 
преступной группы, продолжительность 
ее существования, ее количественный 
состав, структура, характер отношений 
между ее членами, их функциональные 
обязанности, наличие общих правил по-
ведения, программ или планов преступ-
ной деятельности и т.п.

Надо отметить, что преступления 
против нравственности в сфере половых 
отношений имеют большой обществен-
ный резонанс. При этом нередки случаи, 
когда потерпевшие не хотят заявлять о со-
вершенном в отношении них преступле-
нии, чем и обусловлено несвоевременное 
реагирование на совершенное престу-
пление со стороны органов досудебного 
расследования. Материалы изученных 
автором архивных уголовных дел свиде-
тельствуют, что потерпевшие не всегда 
заявляют о совершенном в отношении 
них преступлении, опасаясь угроз со сто-
роны преступников. Несвоевременное 
реагирование правоохранительных орга-
нов на преступления против нравствен-
ности в сфере половых отношений, отказ 
в проведении досудебного расследования 
способствуют дальнейшему осущест-
влению преступной деятельности. Ведь 
многие участники сексиндустрии начи-
нали свою преступную деятельность с 
совершения менее тяжких преступлений 
и, оставаясь безнаказанными, переходи-
ли к совершению более дерзких тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Выводы. Таким образом, своевре-
менность и эффективность действий, 
направленных на выявление признаков 
преступлений против нравственности в 
сфере половых отношений и их раскры-
тие на досудебном следствии имеют ре-
шающее значение. Ведь по материалам 
изученных автором статьи архивных 
уголовных дел, которые были направ-
ленны судами на дополнительное рас-
следование по причине неполноты и 
односторонности расследования, недо-
статки в организации работы на перво-
начальном этапе расследования отмеча-
ются в 40% случаев.
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Summary
Analysis of theoretical provisions and ideas, norms of election legislation concerning the essence and content of the principles of 

the direct election law and secret voting while electing MPs of Ukraine is realized. Their advantages and problems of guaranteeing 
are defined; priority directions of guaranteeing the direct election law and secret voting on parliamentary elections are grounded. The 
author concluded that nowadays principles of the direct election law and secret voting are very important guarantee of the modern 
democratic elections.

Key words: elections’ principles, direct election law, secret voting, election process, MPs of Ukraine.

Аннотация
Выполнен анализ теоретических положений и идей, норм избирательного законодательства, касающихся сущности и со-

держания принципов прямого избирательного права и тайного голосования при выборах народных депутатов Украины, опре-
делены их преимущества и проблемы обеспечения, а также обоснованы приоритетные направления гарантирования прямого 
избирательного права и тайного голосования на парламентских выборах. Автор делает вывод, что сегодня принципы прямого 
избирательно права и тайного голосования выступают важной гарантией современных демократических выборов.

Ключевые слова: принципы выборов, прямое избирательное право, тайное голосование, избирательный процесс, на-
родные депутаты Украины.

Постановка проблемы. Прин-
ципы прямого избирательного 

права и тайного голосования являются 
одними из основных принципов вы-
боров народных депутатов, провоз-
глашенных и гарантированных Кон-
ституцией Украины и профильным За-
коном Украины «О выборах народных 
депутатов Украины» в редакции от 17 
ноября 2011 г. Суть данных принципов 
сводится к тому, что избиратели выби-
рают депутатов парламента путем их 
непосредственного и неконтролируе-
мого голосования за соответствующих 
кандидатов на избирательных участках 
в день голосования. Принцип всеоб-
щего избирательного права призван 
обеспечить максимальное участие и 
политическую активность избирателей 
в управлении государственными дела-
ми и формировании Верховной Рады 
Украины. С учётом этого и представля-
ются актуальными вопросы сущности 
принципов прямого избирательного 
права и тайного голосования при выбо-
рах народных депутатов Украины.

Актуальность темы исследова-
ния. Отметим, что принципы прямого 
избирательного права и тайного голо-
сования ранее уже рассматривались та-
кими учеными, как Т.В. Герасименко,  
О.В. Марцеляк, Е.В. Радченко,  
Б.А. Страшун, Л.А. Шалланд, В.М. Ша-
повал и другие. В то же время их научные 
работы посвящены преимущественно 

лишь некоторым аспектам прямого изби-
рательного права и тайного голосования 
как основ выборов в Украине и опреде-
ленных зарубежных странах, комплек-
сно не рассматривая данные принципы 
как элемент системы принципов выбо-
ров народных депутатов Украины, не со-
поставляя единство и различия их содер-
жания с национальным избирательным 
законодательством разных стран. 

Цель и задачи статьи. Целью на-
шей работы является анализ теоретиче-
ских положений и идей, норм избира-
тельного законодательства, касающих-
ся сущности и содержания принципов 
прямого избирательного права и тайно-
го голосования при выборах народных 
депутатов Украины, определение их 
преимуществ и проблем обеспечения, 
а также обоснование приоритетных 
направлений гарантирования прямого 
избирательного права и тайного голо-
сования на парламентских выборах.

Изложение основного материала. 
Прежде всего, отметим, что принцип 
прямого избирательного права являет-
ся одним из принципов демократиче-
ских выборов, который обеспечивает 
избрание избирателями депутатов пар-
ламента путем их непосредственного 
голосования (без посредников) за со-
ответствующих кандидатов на избира-
тельных участках в день голосования. 
Указанное предполагает, что граждане 
на выборах могут непосредственно 

голосовать или за одного кандидата 
(список кандидатов), или против кан-
дидата (кандидатов, списка кандида-
тов), или против всех, а все мандаты в 
представительном органе на общена-
циональных выборах распределяются 
между равными кандидатами (списка-
ми кандидатов) [1, с. 29]. Такой подход 
позволяет обеспечить непосредствен-
ность перевода голосов избирателей в 
депутатские мандаты без применения 
посреднических коллегий выборщи-
ков. Именно поэтому прямые выборы в 
зарубежных странах широко применя-
ются для формирования однопалатных 
парламентов или нижних палат бика-
меральных парламентов, а, например, в 
Бразилии и США на прямых выборах 
избираются и депутаты верхних палат 
двухпалатных парламентов [2, с. 199].

Наравне с прямыми выборами су-
ществуют также и непрямые выборы, 
при которых избиратели избирают 
депутатов с помощью определенных 
посреднических звеньев. Сущность не-
прямых выборов сводится к формиро-
ванию избирателями специальной кол-
легии выборщиков, которая непосред-
ственно и избирает членов парламента. 
При этом одной из разновидностей не-
прямых выборов являются многосту-
пенчатые выборы, во время которых 
гражданами избирается только низшая 
ступень представительных органов 
местного самоуправления, а члены вы-
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шестоящих органов государства изби-
раются их нижестоящими коллегами, 
или имеет место другой комбинирован-
ный на этой основе способ формирова-
ния представительного органа [3].

Системы прямых и непрямых вы-
боров развивались параллельно и име-
ли широкое применение в разные вре-
мена в разных странах. Так, во Фран-
ции согласно Регламенту от 24 января 
1789 г. выборы в Генеральные штаты 
проводились по двухступенчатой схе-
ме, система непрямых выборов была 
сохранена и по Конституции 1791 г., 
когда от каждых ста граждан (избира-
телей) на первичных собраниях ими 
должен был избираться один электор. 
Зато уже Конституция Франции 1793 г. 
на основе идеи народного суверенитета 
[4, с. 74] закрепляла не двухступенча-
тый порядок выборов парламента, а из-
брание его непосредственно граждана-
ми, достигшими двадцати одного года. 
Впоследствии Конституцией 1795 г. 
была восстановлена система двухсту-
пенчатых выборов, а в Конституции 
1802 г. сочетался механизм назначения 
и двух-, и трехступенчатого избрания 
общиной кандидатов. И только начиная 
с избирательного закона 1817 г. и по 
сей день, вновь был установлен поря-
док непосредственного избрания граж-
данами депутатов парламента, а с 1848 
года принцип прямых выборов полу-
чил конституционное закрепление.

Многоступенчатые выборы, кро-
ме Франции, также достаточно долгое 
время проводились в других европей-
ских странах: Австрии, Бельгии, Испа-
нии, Пруссии, Румынии, Швеции и т.д., 
что объяснялось географическим фак-
тором, особенностями государственно-
го строя или избирательными традици-
ями. В Пруссии избирателями открыто 
избирались специальные электора, ко-
торые уже непосредственно и выбира-
ли депутатов нижней палаты ландтага. 
В то же время в Австрии выборы в це-
лом были прямыми, но в сельской ку-
рии – двухступенчатыми, предусматри-
вающими избрание одного представи-
теля от пятисот граждан. В парламент 
Норвегии выборы проходили также в 
двухступенчатом формате, при том что 
электора, непосредственно и выбира-
ли парламент, избирались из расчета: 
один электор от каждых пятидесяти го-
родских жителей или от каждых двух-
сот сельских жителей.

Сторонниками идеи многоступен-
чатых выборов были такие известные 
ученые того времени, как Токвиль, 
Дж. Ст. Милль и Вилле. К основным 
же преимуществам вышеназванной 
системы непрямых выборов относи-
ли более тщательный отбор депутатов 
парламента, что фактически происхо-
дит в несколько стадий: сначала народ 
делегирует лучших своих представите-
лей в специальный корпус электоров, 
которые уже более профессионально 
и аргументированно подходят к непо-
средственному выбору членов пред-
ставительного органа. Считалось, что, 
в отличие от обычного населения, элек-
тора являются более рассудительными 
и опытными в политических вопросах, 
они принимают решения, руководству-
ясь не политической агитацией или 
эмоциями, а разумом. Лица, достойные 
быть электорами, есть в каждой общи-
не, и они из-за своих способностей и 
авторитета достаточно выделяются из 
общей массы населения для того, что-
бы граждане поручили им ответствен-
ное дело выбора депутатов парламен-
та. Таким образом, коллегия электоров, 
как правило, в целом отражает округ, в 
котором она была сформирована.

Следует указать, что непрямые 
выборы способствуют меньшей поли-
тизации общества, а интерес граждан 
к выборам снижается, как и их осве-
домленность в актуальной политиче-
ской ситуации. При этом, в отличие 
от прямых выборов, при проведении 
многоступенчатых выборов значитель-
но уменьшается связь между избирате-
лями и депутатами парламента. К тому 
же, обычные избиратели испытывают 
значительно меньшую ответственность 
за формирование представительного 
органа. По поводу непрямых выборов 
стоит согласиться с Л.А. Шалландом, 
что полномочие избирать депутатов 
незначительной коллегией избирателей 
создает вероятные условия для подкупа 
электоров или использования других 
средств воздействия на объективность 
принятия ими решения. Замечает уче-
ный и техническую сложность много-
ступенчатых выборов, которые требу-
ют большего времени и финансовых 
расходов, чем прямые выборы [4, с.78].

В начале ХХ в. система прямых вы-
боров была распространена в меньшей 
части стран мира, тогда как практика 
многоступенчатых выборов преиму-

щественно все еще сохраняла свои го-
сподствующие позиции. В то же время 
иногда (Аргентина, Финляндия) не-
прямой характер выборов становится 
более формальным, с ограничением 
самостоятельного волеизъявления вы-
борщиков, ведь, определяя самых вы-
борщиков, избиратели одновременно 
и указывают на кандидата, которого 
должны поддержать избранные выбор-
щики. В частности, такой подход имеет 
место в США при выборах президента 
[5, с. 42]. В этом В.В. Маклаков также 
констатирует, что выборщики в США, 
избранные одним списком, обязаны 
голосовать одинаково и только за того 
кандидата, который значился в бюлле-
тенях этого списка избирателей [6, с. 
337-338]. В.М. Шаповал соглашается, 
что, если голосование выборщиков 
практически обусловливается позици-
ей избирателей, избравших их, такие 
выборы по существу подобны прямым 
выборам, ведь здесь также в опреде-
ленной степени обеспечивается поли-
тическая связь избирателей и избран-
ных представителей [7, с. 18]. Однако 
все же подобная система выборов по 
своему механизму является непрямой.

Сегодня идея прямых выборов все 
больше имплементируется в основу 
избирательного законодательства со-
временных демократических стран. В 
то же время это не свидетельствует об 
априорно недемократическом харак-
тере непрямых выборов, которые при-
знаются и на международно-правовом 
уровне. Согласимся с В.Е. Чиркиным, 
что, несмотря на приоритетность и те-
оретически большую демократичность 
прямых выборов, проведение много-
ступенчатых выборов может быть обо-
снованным и целесообразным, если 
при этом обеспечивается профессио-
нальный и взвешенный подход к фор-
мированию высших представительных 
органов государства [2, с. 199]. С дру-
гой стороны, достаточно убедитель-
ны и преимущества прямых выборов, 
которые, как отмечается в литературе, 
позволяют обеспечить большую связь 
избирателей и кандидатов (депутатов), 
точность отображения воли избирате-
лей в результатах выборов, отсутствие 
злоупотреблений или незаконного вли-
яния на выборщиков [8, с. 366]. 

Вопрос о прямых или непрямых 
выборах представительных органов 
решается каждой страной самостоя-



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 2014174

тельно согласно национальному мен-
талитету, традициям и избирательной 
системе, демократичность же государ-
ства не может характеризоваться одним 
лишь прямым/непрямым характером 
выборов. Но при этом, по В.М. Шапо-
валу, выборное представительство при-
обретает своеобразную завершенность, 
когда оно обеспечивается прямыми 
выборами, а в условиях современного 
парламентаризма формирования ниж-
ней палаты двухпалатного парламента 
традиционно происходит путем имен-
но прямых выборов [7, с. 18].

В Украине не допускается прове-
дение непрямых выборов; согласно ст. 
71 Конституции Украины выборы пар-
ламента, главы государства и органов 
местного самоуправления являются 
прямыми. По смешанной избиратель-
ной системе на парламентских выборах 
граждане избирают народных депута-
тов Украины непосредственно путем 
голосования за кандидатов в депутаты, 
включенных в избирательный список 
партии, и за кандидатов в депутаты в 
одномандатных округах. Здесь необхо-
димо заметить, что, по мнению отдель-
ных ученых, при пропорциональной 
(или частично при смешанной) изби-
рательной системе голос избирателя 
передается конкретной политической 
партии [5, с. 43]. Такую позицию разде-
ляет Конституционный Суд Украины, 
который своим Решением от 26 февра-
ля 1998 г. фактически признал соблю-
дение принципа прямых выборов при 
голосовании избирателей за избира-
тельные списки политических партий, 
что является способом их непосред-
ственного голосования за кандидатов. 
Считаем, что партии не являются про-
межуточным звеном между кандидата-
ми и избирателями, не подменяют их и 
не влияют на избрание депутатов после 
волеизъявления избирателей, а партий-
ное формирование списка кандидатов в 
депутаты не отождествляется с процес-
сом избирательного голосования.

Одним из аспектов принципа пря-
мого избирательного права, установ-
ленных действующим избирательным 
законодательством, также выступает 
требование относительно личного го-
лосования избирателя на выборах, со-
гласно ст. 8 Закона Украины «О выбо-
рах народных депутатов Украины» от 
17 ноября 2011 г. Эта норма прямо за-
прещает любое посредничество на вы-

борах между избирателем и кандидатом 
в депутаты, голосование за других лиц 
или передача избирателем права голоса 
любому другому лицу запрещается. Та-
ким образом, в максимальной степени 
обеспечивается исключительно только 
прямое выражение гражданином своей 
воли по формированию персонального 
состава Верховной Рады Украины.

Свободное волеизъявление изби-
рателей, беспристрастная реализация 
ими своего активного избирательного 
права на парламентских выборах не-
возможна без принципа тайного голо-
сования, который предполагает отсут-
ствие и недопустимость какого-либо 
контроля за процессом волеизъявления 
избирателей. Все граждане равны в 
праве как на секретность во время го-
лосования, так и на сохранение тайны 
своего голосования, никто не может 
быть обязан либо вынужден сообщать 
другим лицам о результатах своего го-
лосования, в том числе и по решению 
суда. Как отмечается в литературе, 
сущность принципа тайного голосова-
ния состоит в запрете ограничения пра-
ва избирателя на тайну голосования; 
создании условий для тайного голосо-
вания, запрете какого-либо наблюдения 
за процессом заполнения гражданином 
избирательного бюллетеня; исключи-
тельном праве избирателя знать о ре-
зультатах его голосования [1 , с. 32].

Такие же положения нашли свое 
выражение и в избирательном законо-
дательстве Украины, в частности в ст.7 
Закона Украины «О выборах народных 
депутатов Украины» от 17 ноября 2011 
г. [9] установлена секретность голосо-
вания на выборах народных депутатов 
Украины и запрет контроля за волеизъ-
явлением избирателей. Данный запрет 
носит общий характер, но в особой 
мере относится к членам избиратель-
ных комиссий, которым (как и другим 
гражданам) запрещается совершать 
любые действия или разглашать све-
дения, которые дают возможность 
установить содержание волеизъявле-
ния конкретного избирателя. Итак, 
принцип тайного голосования следует 
рассматривать как установленный го-
сударством для всех избирателкй за-
прет внешнего контроля за их волеизъ-
явлением во время голосования на из-
бирательных участках в день выборов 
народных депутатов Украины, а также 
запрет установления любым способом 

результатов голосования конкретного 
гражданина. Основная же цель прин-
ципа тайного голосования состоит в 
обеспечении свободного волеизъявле-
ния избирателей согласно их внутрен-
нему убеждению, а не под давлением 
или из-за опасений его применения в 
связи с результатами волеизъявления.

Для обеспечения тайны голосова-
ния явно недостаточно одного лишь 
законодательного закрепления данно-
го принципа, реальность которого в 
соответствии с международными из-
бирательными стандартами требует 
большей нормативной детализации 
порядка организации и проведения 
парламентских выборов, направлен-
ной на обеспечение свободы воле-
изъявления граждан. Так, отсутствию 
контроля за голосованием избирателя 
и предупреждению раскрытию резуль-
татов его волеизъявления способству-
ет личный характер голосования, что в 
любом случае не может осуществлять-
ся за других лиц, и неотчуждаемость 
избирательных прав, которые также 
не могут передаваться другим граж-
данам. Кроме этого, избирательное за-
конодательство четко регламентирует 
форму избирательного бюллетеня, что 
не предусматривает идентификацию 
личности избирателя, а именно за-
полнение избирательного бюллетеня 
должно осуществляться избирателем 
в специальной кабине для тайного го-
лосования, не допускает визуальное 
или видеонаблюдение за процессом 
волеизъявления избирателя. При этом 
лицам, которые в силу физических не-
достатков не могут самостоятельно 
заполнить бюллетень, гарантируется 
возможность использования помощи 
других лиц, порядок чего определяет-
ся избирательным законом. Важным 
аспектом принципа тайны голосова-
ния выступает и запрет не только во 
время голосования, но и уже после 
него устанавливать или разглашать ре-
зультаты волеизъявления конкретного 
гражданина.

Еще относительно недавно прин-
цип тайного голосования не имел все-
общего признания и считалось, что 
открытое голосование обеспечивает 
ответственность и взвешенность реше-
ний избирателей, способствует обще-
ственному контролю за избирательным 
процессом и результатами выборов 
(Милл, Вайц, Пфицер) [10, с. 324]. От-
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мечалось, что открытое голосование 
способствует устойчивости граждан 
в своих убеждениях, является прояв-
лением их благородства и не позволит 
избирателю поступить недостойно пе-
ред всем обществом, тогда как тайное 
голосование считалось аморальным 
и коварным, допуская возможность 
злоупотреблений или подкупа изби-
рателей, их формальное отношение к 
результатам выборов. На соглашаясь с 
изложенным, Л.А. Шалланд указывал 
на недостатки открытого голосования, 
а именно зависимость волеизъявления 
от личных отношений, материальных 
или других факторов. В любом случае 
речь идет не о свободном открытом 
волеизъявлении избирателя из-за опа-
сений лишения его определенных ма-
териальных или нематериальных благ, 
наступлении других нежелательных 
для него последствий [11, с. 71-72]. 
Сегодня принцип тайного голосования 
выступает существенным средством 
минимизации неправомерного воздей-
ствия на избирателей и контроля за 
их волеизъявлением, что способствует 
демократическому принципу голосова-
ния граждан исключительно только со-
гласно собственному убеждению.

Принцип тайного голосования 
впервые устанавливался во Франции 
в 1789 г., причем впоследствии из него 
было сделано исключение для негра-
мотных избирателей, бюллетени кото-
рых должны были заполняться специ-
ально созданным бюро из трех стар-
ших грамотных и приведенных к при-
сяге избирателей [11, с. 65]. В полной 
же мере основные аспекты принципа 
тайного голосования в этой стране 
были закреплены и реально соблюдены 
только в 1871 г.

Кроме Франции, тайное голосо-
вание также происходило в Баварии 
и Саксонии, хотя в других регионах 
Германии выборы могли проводиться 
открыто путем или устного представ-
ления голосов (в частности – в Саксен-
Альтенбурге), или представления под-
писанных бюллетеней (в том числе в 
Вюртемберге). Бесспорно, что в таком 
случае не шла речь о любой секретно-
сти голосования, по крайней мере для 
членов избирательных комиссий. Изби-
рательное законодательство Германии 
1849 г. уже непосредственно предус-
матривало секретность представления 
голосов на выборах, а затем положения 

принципа тайного голосования нашли 
свое выражение в Конституции Севе-
ро-Германского союза 1866 г. и Консти-
туции Германии 1871 г. [11, с. 68].

Одновременно с этим в процес-
се демократизации государственного 
управления и выборов принцип тай-
ного голосования был также признан в 
Южной Австралии в 1858 г., в Швей-
царии – в 1872 г., в США – в 1884 г. 
[12, с. 65], а в девяностые годы XIX 
в. – в Новой Зеландии [13, с. 363]. Так 
же принцип тайного голосования им-
плементируется в избирательное зако-
нодательство Великобритании в 1872 
г., хотя до этого в Англии голосование 
проводилось путем поднятия рук, а при 
необходимости устно, что оставляло 
широкое поле для злоупотреблений, 
избирательных фальсификаций или не-
законного влияния на избирателей.

Одной из особенностей обеспе-
чения тайны голосования является 
введение специальных конвертов для 
избирательных бюллетеней, что, на-
пример, исключает вкидывание одним 
лицом сразу нескольких бюллетеней. 
При этом избиратель может положить 
в избирательную урну и пустой кон-
верт, который также будет формой ре-
ализации его избирательного права, 
хотя и вынесенный за пределы изби-
рательного участка неиспользованный 
бюллетень в дальнейшем может быть 
использован для различных методов 
избирательных фальсификаций. Кон-
верты использовались в избирательном 
процессе в Бадене (1896 г.) и Вюртем-
берге (1899 г.), используются они при 
голосовании в некоторых зарубежных 
странах и по сей день.

В обеспечении тайны голосования 
большую роль играет и сам избира-
тельный бюллетень, который не дол-
жен допускать идентификацию лица, 
которое его заполняло, т.е. он должен 
быть стандартным и не может содер-
жать никаких обозначений или поме-
ток. Хотя на парламентских выборах 
в Германии в 1903 г. допускалось ис-
пользование бюллетеня в виде любого 
белого листа определенного размера, 
который, правда, должен был быть 
вложен в официальный конверт, предо-
ставленный избирательным бюро [11, 
с. 79]. В эти же времена в странах Ев-
ропы постепенно переходят к изготов-
лению официальных избирательных 
бюллетеней типографским способом, 

что также из-за унифицированности 
бюллетеня способствует секретности 
голосования. В конце XX в. в Австра-
лии для обеспечения секретности про-
цесса голосования также появляется 
практика волеизъявления в отдельных 
кабинках для голосования [13, с. 363]. 

Выводы. Таким образом, сегод-
ня принципы прямого избирательно 
права и тайного голосования высту-
пают важной гарантией современных 
демократических выборов, что обе-
спечивает свободное волеизъявление 
избирателей. Прямой характер парла-
ментских выборов подразумевает из-
брание депутатского корпуса путем их 
непосредственного голосования изби-
рателей за соответствующих кандида-
тов на избирательных участках в день 
голосования. Секретность голосования 
в Украине, согласно действующему из-
бирательному законодательству, пре-
жде всего обусловливается отсутстви-
ем визуального и видеонаблюдения за 
процессом волеизъявления избирателя 
в соответствующих кабинках для голо-
сования, а также применением специ-
альных стандартных бюллетеней, не 
позволяющих идентифицировать лицо, 
которое их заполняет.
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Summary
The article examines the issue of delimitation of social security and service-

household benefits provided for law enforcement officers. The article delineated 
privileges guaranteed by law enforcement officers, characterized by social security 
and service-household benefits, defined the legal nature of social security benefits. 
Considered erroneous, that the benefits established by the service and professional basis, 
are the kind of social security.

Key words: benefits, law enforcement officials, service-household benefits, social 
security benefits.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопроса разграничения социально-обеспе-

чительных и служебно-бытовых льгот, предусмотренных для работников право-
охранительных органов. В статье разграничены льготы, которые гарантируются 
работникам правоохранительных органов, охарактеризованы социально-обеспе-
чительные и служебно-бытовые льготы, определена правовая природа социально-
обеспечительных льгот. Доказано, что ошибочно считать, будто льготы, устанав-
ливаемые по служебно-профессиональному признаку, являются видом социально-
го обеспечения.

Ключевые слова: льготы, работники правоохранительных органов, служеб-
но-бытовые льготы, социально-обеспечительные льготы. 

Постановка проблемы. Дан-
ный вопрос требует проведе-

ния отдельного исследования, посколь-
ку современный подход к определению 
системы льгот работников правоохра-
нительных органов был сформирован 
еще в советские времена и по обще-
му представлению все виды льгот, га-
рантированные указанной категории 
работников, охватываются системой 
социального обеспечения, что не со-
гласуется с его ролью, которую оно 
играет в современных условиях. Для 
решения поставленного вопроса в ходе 
проведения работы предполагается вы-
делить, разграничить льготы, которые 
гарантируются работникам правоохра-
нительных органов, охарактеризовать 
социально-обеспечительные и служеб-
но-бытовые льготы, определить право-
вую природу социально-обеспечитель-
ных льгот.

Актуальность темы исследования 
обусловливается необходимостью раз-
граничения социально-обеспечитель-
ных льгот от льгот, предоставляемых по 
профессиональному признаку.

Состояние исследования. Ис-
следованием льгот занимались В. Ан-
дреев, Н. Болотина, Н. Бойко, С. Гре-

бенник, С. Синчук, К. Пивоварская,  
Ф. Пилипенко, И. Ярошенко и другие 
исследователи. Однако в науке не уде-
лено достаточного внимания исследо-
ванию вопроса разграничения социаль-
но-обеспечительных и служебно-быто-
вых льгот, которое предусматривается 
законодательством для работников 
правоохранительных органов. Не раз-
личает указанные виды льгот и законо-
датель, что свидетельствует о несовер-
шенстве современного законодатель-
ства и необходимости приведения его в 
соответствие с требованиями времени.

Целью и задачей статьи являет-
ся изучение правовой природы льгот, 
предоставляемых работникам правоох-
ранительных органов в системе соци-
ального обеспечения. Для достижения 
поставленной цели необходимо выпол-
нить следующие задания: изучить со-
временное состояние вопроса разгра-
ничения социально-обеспечительных 
и служебно-бытовых льгот, предусмо-
тренных для работников правоохрани-
тельных органов; выделить разграни-
чить льготы, которые гарантируются 
работникам правоохранительных ор-
ганов; охарактеризовать социально-
обеспечительных и служебно-бытовые 
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льготы; определить правовую природу 
социально-обеспечительных льгот.

Изложение основного материала. 
Сегодня во всех законодательных ак-
тах, содержащих нормы о социальном 
обеспечении работников правоохрани-
тельных органов, законодатель вклю-
чает льготы в содержание социального 
обеспечения работников правоохрани-
тельных органов, что, по нашему убеж-
дению, не соответствует правовой при-
роде льгот, предоставляемых в системе 
социального обеспечения. Так, право 
на бесплатное пользование всеми ви-
дами транспорта, льготы по оплате за 
жилье, коммунальные услуги, в частно-
сти, за электроэнергию, газ, тепловую 
энергию, водоснабжение, телефон не 
является социально-обеспечительным 
льготами, которые предоставляются в 
системе социального обеспечения ра-
ботникам правоохранительных органов.

Без сомнений, право социального 
обеспечения предусматривает такие 
виды социального обеспечения, как 
оказание помощи и услуг, выплата 
пенсии, предоставление льгот. Актив-
но пользуясь понятием «льгота», за-
конодатель не предлагает трактовки 
данной категории. Поэтому в области 
социального обеспечения этот пробел 
пытаются компенсировать исследова-
тели, которые предлагают под льготой 
понимать предусмотренное законода-
тельством полное или частичное ос-
вобождение определенных категорий 
граждан от исполнения обязанности 
или предоставления дополнительных 
прав [1, c. 28]. 

Действительно, существует боль-
шое количество льгот, которые С. Гре-
бенник предлагает классифицировать 
по следующим признакам: по перио-
дичности предоставления льгот суще-
ствуют одноразовые (на капитальный 
ремонт помещения, установку телефо-
на) и многократные (по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, телефона), по 
степени персонификации: единолич-
ные (льготы на проезд в транспорте), 
семейные (на приобретение топлива) 
по направленности (категории насе-
ления). Льготы предоставляются по 
профессиональному или служебному 
признаку некоторым категориям граж-
дан, в частности: работникам милиции, 
пожарной охраны, судьям, военнос-
лужащим, прокурорам. Эти льготы не 
являются инструментом социального 

обеспечения населения, поскольку их 
получение является привилегией соот-
ветствующей профессии. По мнению 
указанного автора, это один из видов 
материального обеспечения, а потому 
затраты на их предоставление должны 
принадлежать к расходам на содержа-
ние соответствующих бюджетных уч-
реждений [2, c. 183]. Это означает, что 
льготы являются своеобразным откло-
нением от единых положений норма-
тивного характера и способом юриди-
ческой дифференциации прав граждан, 
элементом их специального правового 
статуса, механизмом дополнения ос-
новных прав субъекта специфически-
ми возможностями юридического ха-
рактера [3, c. 303]. 

Указанное выше свидетельствует о 
необходимости отличать социальные 
льготы от других видов льгот. По наше-
му убеждению, критерием их разграни-
чения является основание получения 
льгот, а именно: наличие сложных жиз-
ненных обстоятельств, с которыми за-
кон связывает возможность получения 
не только льгот, но и других социаль-
ных благ, предусмотренных действу-
ющим законодательством Украины. 
Итак, первоочередным условием для 
получения социальных льгот являет-
ся наступление социального риска как 
единственного основания возникнове-
ния отношений по социальному обе-
спечению, которое определяется как 
событие в жизни человека, наступле-
ние которого приводит к постоянной 
или временной потери ним способно-
сти к труду, или к сокращению спроса 
на его труд и, соответственно, к полной 
или частичной потери дохода, который 
является источником средств суще-
ствования [4, с. 252].

Таким образом, льготы, установлен-
ные государством для определенных 
категорий лиц, учитывая их особый 
правовой статус, по своей правовой 
природе являются служебно-бытовыми, 
а не социально-обеспечительным льго-
тами, как это принято считать. Сегодня 
остается дискуссионным и спорным во-
прос об установлении льгот по профес-
сиональному (служебному) признаку 
работникам правоохранительных ор-
ганов. С одной стороны, факт наличия 
таких льгот противоречит конституци-
онному принципу равенства граждан, а 
с другой стороны, наличие таких льгот 
обусловлено спецификой деятельности 

работников правоохранительных орга-
нов и представляет собой дополнитель-
ную социальную гарантию, связанную 
со специфическими условиями труда, а 
также с ограничениями прав, установ-
ленных законодательством для право-
охранителей. 

Так, статья 36 Конституции Украи-
ны содержит ссылки о праве граждан 
на свободу объединения в политиче-
ские партии и общественные органи-
зации для осуществления и защиты 
своих прав и свобод и удовлетворения 
политических, экономических, соци-
альных, культурных и других инте-
ресов, за исключением ограничений, 
установленных законом в интересах 
национальной безопасности и обще-
ственного порядка, охраны здоровья 
населения или защиты прав и свобод 
других людей [5]. Вместе с тем Закона-
ми Украины «О милиции», «О Службе 
безопасности Украины», «О прокура-
туре» и другими законодательными 
актами установлено, что работники 
правоохранительных органов не могут 
быть членами политических партий и 
общественных организаций, преследу-
ющих политические цели. Также ста-
тья 42 Конституции Украины предус-
матривает ограничение на реализацию 
работниками правоохранительных ор-
ганов права на предпринимательскую 
деятельность [5]. Например, работни-
кам милиции запрещается заниматься 
любыми видами другой оплачиваемой 
(кроме преподавательской, научной, 
творческой деятельности, медицинской 
практики, инструкторской и судейской 
практики по спорт) и предпринима-
тельской деятельности, а также органи-
зовывать забастовки или участвовать в 
них (ч. 7 ст. 18) [6]. Запрет на осущест-
вление иной оплачиваемой (кроме пре-
подавательской, научной и творческой 
деятельности, медицинской практики, 
инструкторской и судейской практики 
из спорта) или предпринимательской 
деятельности установлен для работ-
ников органов прокуратуры, доходов и 
сборов, Службы безопасности Украи-
ны, что предусмотрено Законом Укра-
ины «О принципах предотвращения 
и противодействия коррупции». Кро-
ме того, указанный законодательный 
акт работникам правоохранительных 
органов запрещает входить в состав 
правления, других исполнительных 
или контрольных органов или наблю-
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дательного совета предприятия или ор-
ганизации, имеющей целью получение 
прибыли [7].

Приведенные ограничения связы-
ваются законодателем не с отсутствием 
работоспособности у правоохраните-
лей, а с невозможностью реализовать 
в полном объеме право на труд, пред-
усмотренное статьей 43 Конституции 
Украины, и обеспечивать себе и членам 
своей семьи достойную жизнь. Более 
того, для работников правоохранитель-
ных органов продолжительность рабо-
чей недели длится более 40 часов, как 
это предусмотрено Кодексом законов о 
труде Украины для других работников, 
которые по своему правовому статусу 
не являются сотрудниками правоохра-
нительных органов. Так, в Законе «О 
милиции» указывается, что для работ-
ников милиции устанавливается 41-ча-
совая рабочая неделя. В необходимых 
случаях лица рядового и начальству-
ющего состава несут службу сверх 
установленной продолжительности ра-
бочего времени, а также в выходные и 
праздничные дни (ст. 22 ) [6]. 

Итак, льготы, установленные для 
работников правоохранительных ор-
ганов по профессиональному призна-
ку, обусловливаются спецификой их 
профессионально-служебной деятель-
ности и ограничениями, установлен-
ными законодательством. В связи с 
этим следует обратиться к Решению 
Конституционного Суда Украины по 
делу относительно льгот, компенса-
ций и гарантий отдельным категориям 
граждан, в котором орган конститу-
ционной юрисдикции выразил свою 
правовую позицию. Согласно решению 
Конституционного Суда Украины от 20 
марта 2002 № 5-рп/2002 такие «льго-
ты», установленные Законами Укра-
ины «О милиции», «О прокуратуре» 
и другими законодательными актами, 
являются не льготами, а представля-
ют собой гарантии и другие средства 
обеспечения профессиональной дея-
тельности отдельных категорий граж-
дан, эффективного функционирования 
соответствующих органов [8]. Таким 
образом, скидки платы за пользование 
жильем (квартирной платы), топливом, 
телефоном и платы за коммунальные 
услуги (водоснабжение, газ, электриче-
ская и тепловая энергия), относитель-
но бесплатного проезда всеми видами 
городского пассажирского транспорта 

(за исключением такси) и автомобиль-
ным транспортом общего пользования 
в сельской местности, а также желез-
нодорожным и водным транспортом 
пригородного сообщения и автобусами 
пригородных маршрутов [9] – являют-
ся гарантиями обеспечения профес-
сиональной деятельности отдельных 
категорий работников, в том числе и 
правоохранительных, которые устанав-
ливаются государством для эффектив-
ного выполнения работниками этих го-
сударственных органов определенных 
функций. Указанные гарантии следует 
отличать от отдельных видов социаль-
ного обеспечения, а именно социаль-
но-обеспечительных льгот, предостав-
ляемых в системе социального обеспе-
чения в случае наступления сложных 
жизненных обстоятельствах, в резуль-
тате которых происходит уменьшение 
уровня и качества жизни. 

Выводы. Предназначение соци-
ального обеспечения заключается в 
предоставлении соответствующих со-
циальных благ лицам, подвергшимся 
социальным рискам, связанных с по-
терей здоровья, заработка, потерей 
кормильца или наступления иных 
сложных жизненных обстоятельствах. 
Поэтому ошибочно считать, что льго-
ты, устанавливаемые по служебно-про-
фессиональному признаку, являются 
видом социального обеспечения. Та-
ким образом, следует разграничивать 
социально-обеспечительные льготы 
от служебно-бытовых, которые не яв-
ляются объектом правоотношений по 
социальному обеспечению работников 
правоохранительных органов. 
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Summary
Article is devoted to the problematic aspects of the legal regulation of termination of the employment contract by the employer for 

the bases of organizational and legal nature, which are formulated on the basis of concrete and practical recommendations and research 
proposals, contributing to the development and improvement of legal regulation in this area.
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Аннотация
Статья посвящена проблемным аспектам правового регулирования расторжения трудового договора по инициативе работода-

теля на основаниях организационно-правового характера, на основании чего сформулированы конкретные практические рекомен-
дации и научные предложения, способствующие развитию и совершенствованию правового регулирования в указанной сфере.

Ключевые слова: усовершенствование правового регулирования, процедура расторжения трудового договора, правовой 
механизм увольнения работников.

Постановка проблемы. Рас-
торжение трудового договора 

– это четко определенная нормами пра-
ва процедура, основной целью которой 
является защита трудовых прав и инте-
ресов работника при его увольнении и 
расчета с ним, то есть это определен-
ный порядок прекращения трудовых 
отношений между работником и рабо-
тодателем, на предприятии которого 
работал последний. 

Актуальность темы исследования 
связана с тем, что введение рыночных 
механизмов в различных сферах обще-
ственного производства ставит на по-
вестку дня вопрос усиления гарантий 
трудовых прав, законных интересов и 
свобод работников, особенно во время 
прекращения трудовых правоотноше-
ний по инициативе работодателя.

Состояние исследования. Поря-
док прекращения трудовых правоотно-
шений исследовался в трудах многих 
ученых, в частности: Н.Б. Болотиной, 
В.С. Венедиктова, Г.С. Гончаровой, 
В.Я. Гоца, В.В. Жернакова, П.И. Жи-
галкина, И.В. Зуба, Н.И. Иншина,  
И.Я. Кисилева, Р.И. Кондратьева,  
Л.И. Лазор, Р.З. Лившица, М.В. Лушни-
ковой, А.Р. Мацюка, В.И. Никитинско-
го, Ю.П. Орловского, П.Д. Пилипен-
ка, С.Н. Прилипка, В.И. Прокопенка,  
А.И. Процевського, В.Г. Ротаня,  
В.Н. Скобелкина, Б.С. Стичинско-
го, Н.Н. Хуторян, Г.И. Чанышевой,  
А.Н. Ярошенка и др. При этом в про-

цессе анализа порядка прекращения 
трудового договора большинство 
ученых приходят к выводу, что этот 
порядок является важной гарантией 
реализации работниками своих тру-
довых прав.

Целью и задачей статьи является 
разработка конкретных практических 
рекомендаций и научных предложений 
по развитию и совершенствованию 
правового регулирования расторже-
ния трудового договора по инициативе 
работодателя в условиях организаци-
онно-правового характера. Для дости-
жения поставленной цели необходимо 
выполнить следующие задания: про-
анализировать проблемные аспекты 
правового регулирования расторжения 
трудового договора по инициативе 
работодателя на основаниях органи-
зационно-правового характера; сфор-
мулировать конкретные практические 
рекомендации и научные предложения, 
способствующие развитию и совер-
шенствованию правового регулирова-
ния в указанной сфере.

Изложение основного материала. 
Необходимо подчеркнуть, что право-
вой механизм увольнения работников 
должен быть четким, прозрачным и 
понятным, надежно защищать интере-
сы и потребности трудового договора 
(особенно работника). С другой сторо-
ны, от предписанного порядка прекра-
щения трудовых правоотношений по 
различным основаниям напрямую за-

висит уровень эффективности рассмо-
трения трудовых споров в судах или 
других специально уполномоченных 
на это органах. Как отмечает Н.Н. Пу-
рей, при разрешении спора о правомер-
ности увольнения работника, в первую 
очередь, нужно получить ответы на два 
важных вопроса: каков порядок и како-
вы основания расторжения трудового 
договора, в дальнейшем выясняются 
другие вопросы, носящие вспомога-
тельный характер [1, с. 147]. В.В. Лазор 
подчеркивает, что прекращение трудо-
вого договора является правомерным, 
если соблюдены следующие условия: 
есть основания, предусмотренные за-
коном, то есть соответствующие юри-
дические факты; соблюден порядок 
увольнения по конкретным основани-
ям, то есть определенные процедурные 
действия, осуществление надлежащего 
оформления увольнения [2, с. 135].

Следует отметить, что, как и при 
заключении трудового договора, где 
существенное значение имеет соблю-
дение установленных правил юри-
дического его оформления, так и при 
прекращении трудовых правоотноше-
ний существует специальный порядок, 
который обязаны выполнять стороны 
трудового договора, чтобы увольне-
ние считалось законным. Р.З. Лившиц 
и Б.М. Чубайс пишут по этому поводу: 
«Прекращение трудового договора, как 
и его заключение, проходит два этапа. 
На первом принимается решение об 
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увольнении. Оно должно быть, прежде 
всего, законным, т.е. вынесенным со-
гласно правовым нормам, регулирую-
щим прекращение трудового договора. 
Если решение не соответствует этому 
основному требованию, то прекраще-
ние договора определяется незакон-
ным, и уволенный работник подлежит 
по его заявлению восстановлению на 
работе. На втором этапе решение об 
увольнении оформляется в соответ-
ствии с законодательством, которое 
нацелено на обеспечение скорости 
оформления, выдачи работнику необ-
ходимых документов и выплаты ему в 
необходимых случаях выходного по-
собия» [3, с. 118]. Ученые правы, ведь 
своевременность и полнота оформле-
ния увольнения – одна из гарантий бы-
строго трудоустройства на другую ра-
боту, отсутствия длительного перерыва 
в работе, если увольнение обусловлено 
уважительными причинами. Наруше-
ние оформления увольнения не делает 
увольнения неправильным и не влечет 
восстановления работника на работе. 
Это нарушение приводит к ограниче-
нию материальных интересов работ-
ника в связи с трудностями, которые 
возникают при устройстве на другую 
работу. Нарушенные материальные 
интересы по требованию работника 
подлежат восстановлению в пределах, 
определенных действующим законода-
тельством о труде.

Обидно, но, несмотря на важность 
нормативного определения порядка 
прекращения трудового договора для 
обеспечения прав, свобод и законных 
интересов работников во время проце-
дуры их увольнения, действующий Ко-
декс законов о труде Украины (далее – 
КЗоТ Украины) содержит в разных ста-
тьях лишь отдельные моменты такого 
порядка. С нашей точки зрения, совер-
шенствованию нормативно-правового 
регулирования увольнения работников 
и расчета с ними будет способствовать 
размещение в главе третьей КЗоТ Укра-
ины отдельной статьи под названием 
«Общий порядок прекращения трудо-
вого договора», в которой обязательно 
следует закрепить положение о приня-
тии решения о прекращении или рас-
торжении трудовых правоотношений и 
оформлении данного решения в соот-
ветствии с нормативными предписани-
ями трудового законодательства; о рас-
торжении трудового договора по ини-

циативе работодателя, которое может 
иметь место только в случае предва-
рительного согласия на это профсоюз-
ного органа предприятия, учреждения, 
организации, за исключением случаев, 
установленных законодательством, о 
том, что при увольнении работника с 
работы обязательно должен быть издан 
приказ с указанием основания прекра-
щения трудовых правоотношений со 
ссылкой на соответствующий пункт и 
статью закона. Также в предлагаемой 
статье целесообразно отразить такую 
новеллу в трудовом праве, как обязан-
ность работодателя по требованию ра-
ботника выдать ему рекомендательную 
характеристику и выдать работнику по 
его требованию справку о его работе 
на данном предприятии или у работо-
дателя – физического лица с указанием 
специальности, квалификации, долж-
ности, времени работы и размера зара-
ботной платы.

Следует отметить, что одной из 
общих гарантий при увольнении ра-
ботников по инициативе работодателя 
является необходимость получения 
последним предварительного согласия 
профсоюзного органа. «При увольне-
нии с работы по инициативе работо-
дателя оно может иметь место с пред-
варительного согласия профсоюзного 
органа предприятия. Согласования 
увольнения с другим профсоюзным 
органом, советом или собранием тру-
дового коллектива, единолично с пред-
седателем профсоюзного комитета не 
заменяет согласия профсоюзного коми-
тета предприятия» [4, с. 276]. В соот-
ветствии со ст. 37 Закона Украины «О 
профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» [5] профсо-
юзные организации на предприятиях, в 
учреждениях, организациях и их струк-
турных подразделениях представляют 
интересы своих членов и защищают их 
трудовые, социально-экономические 
права и интересы. Свои полномочия 
первичные профсоюзные организации 
осуществляют через созданные ими, 
согласно уставу (положению), выбор-
ные органы, а в организациях, где вы-
борные органы не создаются, – через 
профсоюзного представителя, уполно-
моченного согласно уставу на предста-
вительство интересов членов профсо-
юза. Отметим, что если на предпри-
ятии, в учреждении или организации 
действует несколько первичных про-

фсоюзных организаций, то согласие 
на прекращение трудового договора по 
инициативе работодателя дается имен-
но тем профсоюзом, членом которой 
является освобождающийся работник 
[6, с. 256]. Случаи, когда при расторже-
нии трудового договора по инициативе 
работодателя требуется согласие про-
фсоюзной организации предприятия, 
учреждения, организации, установлен-
ные ч.1 ст. 43 Кодекса законов о труде 
Украины [7], – этот перечень случаев 
составляет почти все основания рас-
торжения трудовых правоотношений 
по инициативе работодателя. В свою 
очередь, ст. 43-1 Кодекса законов о тру-
де Украины установлены случаи, когда 
расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя происходит 
без предварительного согласия про-
фсоюза. Одновременно следует под-
черкнуть, что законодательством могут 
быть предусмотрены и другие случаи 
расторжения трудового договора по 
инициативе работодателя без согласия 
соответствующего профсоюзного ор-
гана. Например, в соответствии со ст. 
32 Закона Украины «О порядке разре-
шения коллективных трудовых споров 
(конфликтов)» [8] согласие профсоюза 
не требуется для увольнения органи-
заторов забастовки, признанной судом 
незаконной, а также лиц, которые пре-
пятствуют прекращению незаконной 
забастовки.

Проведение анализа оснований 
прекращения трудовых правоотно-
шений, когда на увольнение работни-
ка требуется согласие профсоюзного 
органа, позволило выявить пробел в 
действующем законодательстве о тру-
де. Все случаи, когда на увольнение 
требуется согласие профсоюза, имеют 
объективный характер: они обуслов-
лены или особыми обстоятельствами 
труда, или специфическими качества-
ми некоторых категорий работников 
(восстановление на работе работника, 
ранее выполнявшего эту работу, или 
ликвидация предприятия, учреждения, 
организации). Однако есть из числа 
них два основания прекращения трудо-
вого договора, которые неоправданно 
отнесены к ряду оснований, когда на 
увольнение работника требуется со-
гласие профсоюза. Это: а) увольнение 
работника, который не является членом 
профсоюза, действующего на предпри-
ятии б) увольнения с предприятия, где 
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нет профсоюзной организации. В ус-
ловиях рыночной экономики, плюра-
лизма общественных организаций ра-
ботник по своему усмотрению может 
выбирать общественную организацию, 
целью которой является защита трудо-
вых и социально-экономических прав 
работников, это не обязательно должна 
быть профсоюзная организация. По-
этому логичным является следующее 
предложение нормативно-правового 
обеспечения порядка предоставления 
согласия профсоюзами на увольнение 
работников. В КЗоТ Украины во всех 
случаях, где речь идет о профсоюзах, 
должна прилагаться и возможность за-
мены ее другими уполномоченными 
работниками на защиту своих трудо-
вых прав общественными организаци-
ями или уполномоченными лицами.

Трудовое законодательство не 
устанавливает специальной формы, в 
которой должно быть оформлено об-
ращение работодателя в профсоюз-
ный орган за получением согласия на 
увольнение. Так, ст. 39 Закона Украины 
«О профессиональных союзах, их пра-
вах и гарантиях деятельности» уста-
новлено, что выборный орган первич-
ной профсоюзной организации, членом 
которой является работник, рассматри-
вает в пятнадцатидневный срок обо-
снованное письменное представление 
работодателя о расторжении трудового 
договора с работником [5].

Считаем, что полное нормативное 
урегулирование процедуры предостав-
ления профсоюзным органом согла-
сия на увольнение работника является 
надежным средством, призванным 
обеспечивать реализацию принципа 
стабильности трудовых правоотноше-
ний. Совершенная юридическая кон-
струкция предоставления такого согла-
сия, надежная гарантия обеспечения 
взаимных интересов и потребностей 
работника и работодателя. «В усло-
виях построения демократического и 
правового государства нужна четкость 
и тщательно выверенные юридические 
конструкции, включающие субъекти-
визм, произвол, которые предостав-
ляли бы определенные юридические 
гарантии для реализации права на труд 
и разрешения осуществлять надлежа-
щий контроль за применением законо-
дательства» [9, с. 169]. На наш взгляд, 
следующие замечания в повестку рас-
смотрения профсоюзными органами 

представления работодателя об уволь-
нении работника и предоставления 
или непредоставления согласия будет 
способствовать улучшению качества 
и эффективности соответствующей 
юридической конструкции. Во-первых, 
представление работодателя об уволь-
нении работника должно быть моти-
вированным и обоснованным. Учиты-
вая это, целесообразно вместе с таким 
представлением предоставлять для 
рассмотрения профсоюзному органу 
как проект приказа об увольнении, так 
и другие документы, подтверждающие 
наличие оснований для прекращения 
трудового договора. Во-вторых, дума-
ем, что для вынесения обоснованного 
решения профсоюзным органом су-
щественное значение имеет то, каким 
образом участники такого заседания 
рассматривали представление работо-
дателя и принимали соответствующее 
решение. На заседании профсоюзного 
органа должно присутствовать более 
половины его членов, а голосование об 
увольнении или неувольнении работ-
ника должно считаться правильным, 
если какого-то решения придержива-
ется большинство из присутствующих 
членов профсоюза.

Больше всего особенностей при 
прекращении трудовых правоотноше-
ний содержит процедура реализации 
такого основания расторжения трудо-
вого договора, как сокращение на пред-
приятии, в учреждении, организации 
численности или штата работников. 
Порядку прекращения трудового до-
говора по данному основанию посвя-
щены статьи 42, 42-1 и отдельная глава 
КЗоТ Украины «Обеспечение занято-
сти высвобождаемых работников» [7]. 

Следует подчеркнуть, что такой по-
рядок прекращения трудовых правоот-
ношений вследствие сокращения чис-
ленности или штата работников почти 
полностью соответствует порядку так 
называемых «коллективных увольне-
ний», которые происходят в других ци-
вилизованных странах [10, с. 95]. Ос-
новные моменты такого порядка при-
водит И.Я. Кисилев. Он отмечает, что 
решение о коллективных увольнениях 
принимает единолично предпринима-
тель по своему усмотрению, оценка 
и критика которого не входит в ком-
петенцию судов или других государ-
ственных органов, а также арбитража. 
Вместе с тем установлены в законах 

и других юридических актах правила, 
касающиеся порядка и процедуры кол-
лективных увольнений, вводят опреде-
ленные формы общественного контро-
ля и предусматривают меры по упо-
рядочению и смягчения последствий 
увольнений для работников. Суть этих 
правил сводится к следующему: 1) 
предупреждение увольняемых, про-
фсоюзов или органа представительства 
коллектива предприятия; 2) сообщение 
об увольнении государственного адми-
нистративного органа или получения 
его формального одобрения; 3) про-
ведение переговоров с органом пред-
ставительства трудового коллектива 
или профсоюзом о возможности со-
кращения масштабов и смягчения по-
следствий увольнения для работников; 
4) определение критериев очередности 
увольнений (учет трудового стажа, се-
мейное положение и т.д.); 5) установ-
ление обязанности предпринимателей 
платить увольняемым работникам 
специальной помощи или выплат из 
государственного централизованного 
фонда, или то и другое; 6) сохранение 
за уволенным работником в течение 
определенного времени (от 3-х месяцев 
до 2 лет в зависимости от страны) пре-
имущественного права на возобновле-
ние на прежней работе [11, с. 166-167]. 
Реализация указанных стадий порядка 
прекращения трудового договора по 
инициативе работодателя при сокра-
щении штата позволяет в наибольшей 
мере обеспечить права и законные ин-
тересы тех работников, подлежащих 
увольнению с предприятия, учрежде-
ния, организации по экономическим 
или организационным причинам. В 
то же время, как представляется, этот 
порядок имеет определенные недо-
статки, устранение которых позволит 
повысить уровень его совершенства 
и эффективности. Так, нормативно не 
определен механизм определения кан-
дидатур на увольнение в связи с со-
кращением штата. Учитывая важность 
юридически-процессуальной формы 
в плане обеспечения законности при 
проведении массового высвобождения 
рабочей силы, надо немедленно внести 
дополнения в действующее законода-
тельство, которые касались определе-
ния кандидатур на увольнение. Статьей 
49-2 предусмотрена обязанность рабо-
тодателя персонально предупредить 
работника о предстоящем высвобож-
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дении не позднее, чем за два месяца. 
В любом случае это предупреждение 
должно быть сделано в такой форме, 
чтобы работник четко осознавал на-
мерения работодателя и был ознаком-
лен со сроками действия этого пред-
упреждения. Лучше, когда работнику 
такое предупреждение будет вручать-
ся в письменной форме под расписку 
с указанием даты его вручения, что в 
дальнейшем исключит споры по пово-
ду как самого факта предупреждения, 
так и даты его совершения. Заметим, 
что за рубежом процедура увольнения 
в этом аспекте более нормативно дета-
лизирована. В частности, во Франции 
предприниматель, желающий уволить 
работника, обязан вызвать его для 
предварительной беседы, изложить 
причины и выслушать его объяснения. 
По желанию работника во время бесе-
ды может присутствовать каждый из 
его коллег, одновременно призванный 
быть заместителем (защитником) лица, 
которое увольняется, то есть выдвигать 
аргументы в его пользу. Работник, кото-
рый увольняется, вправе потребовать, 
чтобы предприниматель четко сформу-
лировал причины увольнения в пись-
менной форме. Сообщение об уволь-
нении работника и его мотивы направ-
ляется работнику заказным письмом с 
уведомлением о вручении. С момента 
вручения письма начинается течение 
срока предупреждения об увольнении. 
В Великобритании – работник, который 
увольняется, также вправе потребовать 
от нанимателя письменного обоснова-
ния увольнения [10, с. 98]. Еще одно 
существенное замечание. Если рабо-
тодатель предупредил работника о его 
высвобождении, то логично и предо-
ставление им такому работнику одно-
го или двух дней в неделю для того, 
чтобы тот мог заниматься решением 
вопроса своего трудоустройства. Ука-
занное положение обязательно долж-
но быть установлено в действующем 
трудовом законодательстве. Исследо-
вание усовершенствования правового 
регулирования прекращения трудового 
договора по инициативе работодателя 
в условиях организационно-правового 
характера позволило сделать следую-
щие теоретико-практические выводы.

В процедуре расторжения трудо-
вого договора по основаниям органи-
зационно-правового характера необ-
ходимым является надлежащее обе-

спечение материальных норм нормами 
процессуального характера, поскольку 
именно благодаря им в полной мере 
становится возможным защитить пра-
ва и интересы работников при увольне-
нии по инициативе работодателя. Учи-
тывая это, группа материальных норм, 
регулирующих расторжение трудового 
договора по основаниям организацион-
но-правового характера, должна иметь 
свое процессуальное обеспечение.

Удачное решение проблемных си-
туаций, связанных с обеспечением 
расторжения трудового договора по 
основаниям организационно-правово-
го характера, возможно при условии 
функционирования такого правового 
механизма, в котором материальные 
нормы были бы обеспечены процессу-
ально. Необходимо также соблюдать их 
оптимальное соотношение, что имеет 
место в действующем законодатель-
стве Украины.

Выводы. Правовой механизм 
увольнения работников должен быть 
четким, прозрачным и понятным, на-
дежно защищать интересы и потреб-
ности трудового договора (особенно 
работника). С другой стороны, от пред-
писанного порядка прекращения тру-
довых правоотношений по различным 
основаниям напрямую зависит уровень 
эффективности рассмотрения трудо-
вых споров в судах или других специ-
ально уполномоченных на это органах.

Полное нормативное урегулирова-
ние процедуры предоставления про-
фсоюзным органом согласия на уволь-
нение работника является надежным 
средством, призванным обеспечивать 
реализацию принципа стабильности 
трудовых правоотношений. Совершен-
ная юридическая конструкция предо-
ставления такого согласия, надежная 
гарантия обеспечения взаимных инте-
ресов и потребностей работника и ра-
ботодателя.
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Summary
Explores the essential features of the penalty of detention in a disciplinary battalion soldiers. Based on their analysis, a conclusion 

that this penalty, in fact, is a special kind of imprisonment for a fixed term. In addition, due to the ongoing changes in the regulatory 
legislation of Ukraine reduced the possibility of using this type of punishment, as evidenced by judicial statistics. In connection with 
this raised the question of whether to continue preserving the contents in a disciplinary battalion in the system of punishments. Appears 
that this type of punishment can be replaced in the Criminal Code by imprisonment.

Key words: punishment system; punishments, special punishments; content in a disciplinary battalion, imprisonment.

Аннотация
Исследуются сущностные признаки наказания в виде содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих. На 

основании их анализа сформулирован вывод о том, что данное наказание, по сути, является особой разновидностью лишения 
свободы на определённый срок. Кроме того, в силу происходящих изменений в регуляторном законодательстве Украины со-
кращаются возможности применения данного вида наказания, о чём свидетельствуют данные судебной статистики. В связи 
с этим поставлен вопрос о целесообразности дальнейшего сохранения содержания в дисциплинарном батальоне в системе 
наказаний. Представляется, что данный вид наказания может быть заменён в УК Украины лишением свободы.

Ключевые слова: система наказаний; виды наказаний; специальные виды наказаний; содержание в дисциплинарном 
батальоне; лишение свободы.

Постановка проблемы. Со-
держание в дисциплинарном 

батальоне военнослужащих (далее 
– содержание в дисциплинарном ба-
тальоне) является одним из видов ос-
новных наказаний, входящих в систему 
наказаний Уголовного кодекса Укра-
ины 2001 года (далее – УК Украины). 
Этот вид наказания не является новым 
для нашего законодательства, однако в 
уголовном законодательстве зарубеж-
ных стран он встречается, как правило, 
лишь на постсоветском пространстве. 
В УК Украины содержание в дисци-
плинарном батальоне предусмотрено 
лишь в 14 санкциях за преступления 
против установленного порядка не-
сения военной службы (воинские пре-
ступления), содержащиеся в разделе 
XIX Особенной части УК. Кроме того 
при определённых условиях оно мо-
жет быть назначено и за преступления, 
предусмотренные другими разделами 
Особенной части УК. В частности, в 
соответствии с ч. 1 ст. 62 УК возмож-
но применение содержания в дисци-
плинарном батальоне взамен лишения 
свободы, «если суд, учитывая обстоя-
тельства дела и личность осуждённого, 
будет считать возможным заменить ли-
шение свободы на срок не более двух 
лет содержанием в дисциплинарном 
батальоне на тот же срок».

Вместе с тем судебная статистика 
свидетельствует, что назначение су-

дами содержания в дисциплинарном 
батальоне ежегодно сокращается. Так, 
если в 2002 году данный вид наказания 
был назначен 137 осуждённым, то в 
2005 – 88-ми, в 2008 – 26-ти, а в 2012 
– всего 11-ти.

Актуальность темы исследования 
обусловлена тем, что сущностные при-
знаки наказания в виде содержания в 
дисциплинарном батальоне на сегод-
няшний день являются недостаточно 
исследованными в науке уголовного 
права. Лишь отдельные его аспекты 
изложены в публикациях В.А. Бугаёва, 
И.Ф. Коржа, Н.Н. Сенько, В.И. Тютю-
гина и некоторых других авторов. Это, 
в свою очередь, обусловливает слож-
ности в отграничении его от лишения 
свободы, с чем связаны и проблемы 
дальнейшего совершенствования си-
стемы наказаний в Украине.

Целью статьи является установле-
ние и изложение тех признаков содер-
жания в дисциплинарном батальоне, 
которые роднят его с наказанием в виде 
лишения свободы.

Изложение основного материала. 
Тезис о том, что содержание в дисци-
плинарном батальоне является разно-
видностью лишения свободы, отрица-
ется самим законодателем в положени-
ях Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины (далее – УИК Украины). В 
названном Кодексе глава, посвящённая 
исполнению наказания в виде содержа-

ния в дисциплинарном батальоне, так 
же, как и глава, посвящённая испол-
нению ареста, помещена в раздел II, 
который называется «Исполнение на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды». Однако поддержать законодате-
ля во мнении о том, что содержание в 
дисциплинарном батальоне не связано 
с лишением свободы, не представляет-
ся возможным.

Для того, чтобы убедиться в том, 
что содержание в дисциплинарном 
батальоне связано с лишением сво-
боды, достаточно проанализировать 
подзаконные нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок от-
бывания данного вида наказания. В 
соответствии с ними «территория и 
помещения, предназначенные для раз-
мещения и обслуживания осужденных 
военнослужащих (к содержанию в 
дисциплинарном батальоне – Ю.П.), 
должны быть надежно отделены за-
бором (решеткой) от территории и 
помещений, где располагаются дис-
циплинарные подразделения»; «две-
ри и входные ворота в расположение 
дисциплинарного батальона открыва-
ются только с разрешения дежурного 
дисциплинарного батальона», а «окна 
и двери помещений, в которых разме-
щают осужденных военнослужащих, 
оборудуют металлическими решет-
ками, а двери оборудуются замками 
(электрозамками)» [см.: 2, п.п. 4.3., 
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4.4., 4.5.]; «на внутренней территории 
возле забора оборудуется контрольно-
следовая полоса, которая ограждается 
с внешней и внутренней сторон»; «за 
периметром контрольно-следовой по-
лосы устанавливаются наблюдатель-
ные вышки…»; «охрана объектов ка-
раульными осуществляется путём на-
блюдения с наблюдательных вышек, 
а также путём использования техни-
ческих средств охраны и применения 
сторожевых собак» [см.: 8, п.п. 5, 6].

Вполне очевидно, что такой режим 
отбывания наказания характерен имен-
но для лишения свободы. Поэтому мы и 
констатируем, что содержание в дисци-
плинарном батальоне де-факто являет-
ся особой разновидностью наказания в 
виде лишения свободы. Таким образом, 
дисциплинарный батальон – это особая 
воинская часть, которая оборудуется по 
типу уголовно-исполнительного учреж-
дения – исправительной колонии, и в 
которой осуждённые военнослужащие 
проходят службу в условиях ограниче-
ния их личной свободы.

На наш взгляд, существование в 
Украине дисциплинарных батальонов 
и соответствующего вида наказания 
является неконституционным. В со-
ответствии с ч. 2 ст. 17 Конституции 
задачей Вооружённых Сил Украины 
является «оборона Украины, защи-
та её суверенитета, территориальной 
целостности и неприкосновенности», 
но никак не исполнение наказаний. Бо-
лее того, в соответствии с ч. 4 той же 
статьи Конституции «Вооружённые 
Силы Украины … никем не могут быть 
использованы для ограничения прав и 
свобод граждан», однако при испол-
нении данного наказания вооруженные 
силы как раз и используются с этой 
целью. Некоторые учёные предлагают 
если и не ликвидировать дисциплинар-
ные батальоны в Вооружённых Силах 
Украины, то переподчинить их Госу-
дарственному департаменту Украины 
по вопросам исполнения наказаний [3, 
с. 70]. Однако в случае такого перепод-
чинения содержащиеся в «дисципли-
нарном батальоне» утратят статус во-
еннослужащих. В таком случае разни-
ца между дисциплинарным батальоном 
и исправительной колонией сотрётся 
окончательно и речь уже будет идти об 
обычном лишении свободы.

В связи с изложенным можем ут-
верждать, что главным правоограниче-

нием при применении анализируемого 
вида наказания является ограничение 
права военнослужащего на личную 
свободу. Данное правоограничение 
сопряжено с целым рядом режимных 
ограничений, которые роднят его с 
иными видами лишения свободы. Эти 
режимные ограничения установлены 
как в УИК (в частности, ограничения 
на количество и длительность свида-
ний (ст. 73), особый порядок получе-
ния писем, посылок, передач и бан-
деролей (ст. 74, 76), особый порядок 
краткосрочных выездов за пределы 
дисциплинарного батальона (ст. 75) и 
т.п.), так и в подзаконных актах, регу-
лирующих порядок отбывания данного 
вида наказания.

Вместе с тем лицо, отбывающее 
данный вид наказания, продолжает 
оставаться военнослужащим срочной 
службы [4, с. 127], в связи с чем за ним 
сохраняется целый ряд прав и оно не 
освобождается от обязанностей, кото-
рые имеют такие лица (ч. 6 ст. 71 УИК). 
В частности, осуждённый к содержа-
нию в дисциплинарном батальоне про-
ходят военное обучение (ст. 78 УИК); 
имеют жилищно-бытовые условия и 
материальное обеспечение в соответ-
ствии с Уставом внутренней службы 
Вооружённых Сил Украины (ч. 1 ст. 84 
УИК); обеспечиваются вещевым иму-
ществом и продовольствием по нор-
мам, установленным для военнослужа-
щих срочной службы (ч. 2 ст. 84 УИК); 
имеют ежемесячное денежное доволь-
ствие в установленном размере (ч. 3 
ст. 84 УИК); подлежат медицинскому 
обслуживанию в воинских госпиталях 
(ч. 4 ст. 84 УИК) и т.д.

На основании изложенного можно 
утверждать, что содержание в дисци-
плинарном батальоне – это наказание, 
состоящее в ограничении личной сво-
боды осуждённого военнослужащего, 
путём помещения его в особую воин-
скую часть.

В.О. Бугаёв, обращая внимание на 
то, что согласно до сих пор действую-
щему Положению [7] в Вооружённых 
Силах Украины существуют не только 
дисциплинарные батальоны, но и от-
дельные дисциплинарные роты, пред-
ложил уточнить наименование данного 
вида наказания, назвав его «направлени-
ем в дисциплинарную часть» [1, с. 64]. 
Вероятно, в этом предложении имеется 
рациональное зерно, особенно учитывая 

приведённую выше статистику назначе-
ния судами этого наказания. Ежегодно 
осуждаемых к содержанию в дисци-
плинарном батальоне в последние годы 
едва хватит для комплектации одного 
взвода, не говоря уже о роте или, тем 
более, батальоне. Однако хотелось бы 
обратить внимание на то, что не вполне 
корректно приводить закон (УК) в соот-
ветствии с подзаконным актом (Указом 
Президента), к тому же принятым зна-
чительно ранее. Возможно, стоило бы 
наоборот: согласовать положения Указа 
Президента и иных подзаконных актов, 
касающихся исполнения данного вида 
наказания, с требованиями соответству-
ющих законов (УК и УИК), в которых 
данный вид наказания именуется «со-
держание военнослужащего в дисци-
плинарном батальоне».

В соответствии с ч. 1 ст. 62 УК 
содержание в дисциплинарном бата-
льоне может быть назначено на срок 
от шести месяцев до двух лет. Таким 
образом, минимальный срок этой раз-
новидности лишения свободы равен 
максимальному сроку ареста. При этом 
следует также отметить, что в связи 
с существенным сокращением срока 
службы по призыву (в настоящий мо-
мент он составляет 12 месяцев для Во-
оружённых Сил, 18 месяцев для Воен-
но-Морских Сил и 9 месяцев для лиц, 
имеющих высшее образование) макси-
мальная длительность данного вида на-
казания стала существенно превышать 
возможный срок службы. В прежние 
годы максимальный срок содержания 
в дисциплинарном батальоне (2 года) 
был уравнен с общим сроком службы 
по призыву в Вооружённых Силах.

После отбытия наказания в виде со-
держания в дисциплинарном батальоне 
военнослужащие возвращаются в свою 
часть для дальнейшего прохождения 
срочной воинской службы. При этом 
срок содержания в дисциплинарном 
батальоне в срок службы, по общему 
правилу, не засчитывается. Исключе-
ния из этого правила, то есть зачёт сро-
ка содержания в дисциплинарном бата-
льоне в срок срочной службы, возмож-
ны лишь по решению командующего 
войсками военного округа (оператив-
ного командования) или командующе-
го Военно-Морскими Силами Украины 
и только в случаях, если осуждённый:

1) овладел воинской специально-
стью, хорошо знает и чётко выполняет 
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требования воинских уставов и без-
упречно несёт службу после освобожде-
ния из дисциплинарного батальона, или

2) отбывая наказание, твёрдо стал 
на путь исправления, выявил высокую 
дисциплинированность и честное от-
ношение к труду и воинской службе [7, 
п. 63].

Круг лиц, к которым применяется 
содержание в дисциплинарном бата-
льоне, назван непосредственно в ч. 
1 ст. 62 УК, в соответствии с которой 
данный вид наказания назначается ис-
ключительно военнослужащим сроч-
ной службы. Частью 1 ст. 15 закона 
«О воинской обязанности и военной 
службе» установлено, что «на срочную 
военную службу в мирное время при-
зываются пригодные к этому по со-
стоянию здоровья граждане Украины 
мужского пола, которым ко дню от-
правки в воинские части исполнилось 
18 лет, и старшие лица, которые не до-
стигли 25 лет и не имеют права на ос-
вобождение или отсрочку от призыва 
на срочную воинскую службу». Таким 
образом, только те лица, которые в со-
ответствии с названным законом при-
званы на срочную воинскую службу, 
и могут быть подвергнуты наказанию 
в виде содержания в дисциплинарном 
батальоне.

Все иные категории военнослужа-
щих, как-то – лица, проходящие:

1) воинскую службу по контракту 
лиц рядового, сержантского и стар-
шинского состава;

2) воинскую службу (обучение) 
курсантов (слушателей) высших во-
енных учебных заведений и военных 
учебных подразделений высших учеб-
ных заведений;

3) военную службу по контракту 
лиц офицерского состава;

4) военную службу по призыву лиц 
офицерского состава –

в соответствии с ч. 1 ст. 62 УК не 
могут быть приговорены к наказанию 
в содержания в дисциплинарном бата-
льоне.

Таким образом, круг лиц, к кото-
рым может быть применено содержа-
ние в дисциплинарном батальоне, и 
круг лиц, к которым могут быть приме-
нены служебные ограничения, в своей 
сумме исчерпывают весь круг военнос-
лужащих Украины. При этом назван-
ные «малые» круги никоим образом не 
перекрещиваются: тем, кому можно на-

значить содержание в дисциплинарном 
батальоне, нельзя назначить служеб-
ные ограничения, и наоборот.

Однако пленум Верховного Суд 
Украины занял позицию, согласно ко-
торой «к курсантам военно-учебных 
заведений, школ прапорщиков, мичма-
нов и иных подобных учреждений этот 
вид наказания (содержание в дисци-
плинарном батальоне. – Ю. П.) может 
быть применён лишь за преступления, 
совершённые ими после зачисления на 
учёбу, и при условии, что они до это-
го не проходили срочную воинскую 
службу» [9, абз. 2 п. 2]. Такую позицию 
поддержал А. Кучер, по мнению кото-
рого содержание в дисциплинарном 
батальоне применяется к «военнослу-
жащим срочной воинской службы и 
приравненным к ним по ответственно-
сти лицам. Это наказание может быть 
применено к курсантам за преступле-
ния, совершённые в период обучения, 
если до зачисления на учёбу они не от-
служили срочную воинскую службу» 
[6, с. 12]. На наш взгляд, согласиться 
с таким тезисом нельзя, поскольку он 
не соответствует действующему зако-
нодательству. Прежде всего, действую-
щий закон «О воинской обязанности и 
военной службе» чётко различает сроч-
ную службу и службу (учёбу) курсан-
тов как самостоятельные виды военной 
службы (ч. 4 ст. 2). При этом последняя 
не считается разновидностью первой. 
Кроме того, у этих двух видов воен-
ной службы различные основания воз-
никновения: на срочную службу лицо 
призывается помимо его воли, служба 
курсантов происходит на основе во-
леизъявления лица, закреплённого в 
соответствующем контракте (ч. 1 ст. 
20 закона «О воинской обязанности 
и военной службе»). Таким образом, 
курсант является военнослужащем 
контрактной службы, в связи с чем к 
нему возможно применение наказания 
в виде служебных ограничений. Нако-
нец, следует иметь ввиду, что большин-
ство современных курсантов первого 
года обучения (а именно им считается 
допустимым назначение содержания в 
дисциплинарном батальоне) – это, как 
правило, лица в возрасте от 17 до 18 
лет, которым содержание в дисципли-
нарном батальоне не назначается (ч. 1 
ст. 98 УК). В связи с изложенным мы 
приходим к выводу о том, что курсан-
там содержание в дисциплинарном ба-

тальоне не может быть назначено. Та-
кого же мнения придерживается и Н.Н. 
Сенько [10, с. 10].

Пленум Верховного Суда Украины 
также указывает на три категории лиц 
из числа военнослужащих срочной 
службы, которым, по мнению пленума, 
не может быть назначено содержание в 
дисциплинарном батальоне. Это лица:

1) ранее отбывавшие наказание в 
местах лишения свободы;

2) к которым наряду с наказанием 
за совершённое преступление приме-
няется принудительное лечение от ал-
коголизма или наркомании;

3) которые по состоянию здоровья 
не пригодны к воинской службе [9, абз. 
3 п. 2].

Полностью согласиться с этим ут-
верждением не представляется возмож-
ным. Прежде всего, в отношении первой 
из выделенных групп лиц закон пред-
усматривает, что «содержание в дисци-
плинарном батальоне военнослужащих 
вместо лишения свободы не может при-
меняться к лицам, ранее отбывавшим 
наказание в виде лишения свободы» (ч. 
2 ст. 62 УК). Таким образом, закон уста-
навливает лишь запрет на замену назна-
ченного лишения свободы содержанием 
в дисциплинарном батальоне для лиц, 
ранее отбывавших наказание в виде ли-
шения свободы (подробнее о такой за-
мене речь пойдёт ниже). В то же время, 
в УК не установлен запрет на назначе-
ние таким лицам содержания в дисци-
плинарном батальоне непосредственно 
на основании санкции статьи Особен-
ной части УК или при применении ст. 
69 УК. Правда, в соответствии со ст. 18 
закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе» лица, которые ранее были 
осуждены за совершённое преступле-
ние к лишению свободы, ограничению 
свободы, аресту или исправительным 
работам, в том числе с освобождением 
от отбывания наказания, освобожда-
ются от призыва на срочную воинскую 
службу в мирное время. Поэтому в от-
ношении таких лиц в мирное время не 
может возникнуть и вопрос о замене на-
значенного им лишения свободы содер-
жанием в дисциплинарном батальоне. 
Таким образом, получается, что запрет, 
установленный в ч. 2 ст. 62 УК, касает-
ся лишь случаев, если лицо, ранее от-
бывавшее лишение свободы, в военное 
время призвано на срочную службу и за 
вновь совершённое преступление осуж-
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дается к лишению свободы. В этом слу-
чае назначенное ему наказание не мо-
жет быть заменено содержанием в дис-
циплинарном батальоне. В то же время 
закон не препятствует назначению тако-
му же лицу в военное время содержания 
в дисциплинарном батальоне.

Кроме того, ни действующий УК, 
ни какой-либо иной закон не препят-
ствуют сочетанию содержания в дис-
циплинарном батальоне с принуди-
тельным лечением от алкоголизма или 
наркомании. Более того, УК вообще не 
предусматривает возможности такого 
принудительного лечения. В соответ-
ствии с ч. 1 ст. 96 принудительное лече-
ние может быть применено судом лишь 
к таким лицам, совершившим престу-
пление, которые имеют болезнь, пред-
ставляющую опасность для здоровья 
других лиц, к которым алкоголизм не 
относится. 

Наконец, в соответствии с ч. 3 ст. 84 
УК «военнослужащие, осуждённые к 
служебному ограничению, аресту или 
содержанию в дисциплинарном бата-
льоне, в случае признания их непригод-
ными к воинской службе по состоянию 
здоровья освобождаются от наказа-
ния». В данном предписании чётко вы-
ражена мысль законодателя о том, что 
суд должен вначале осудить военнос-
лужащего, в частности к содержанию в 
дисциплинарном батальоне (т.е. назна-
чить соответствующее наказание), а за-
тем уже освободить его от назначенно-
го наказания в связи с непригодностью 
к воинской службе [5, с. 431]. Иначе 
говоря, в законе установлен не запрет 
на назначение определённого вида на-
казания, а императивное основание для 
освобождения от него, когда оно уже 
назначено, что, безусловно, относится 
к различным институтам Общей части 
уголовного права.

Исходя из сказанного, мы прихо-
дим к выводу о том, что содержание 
в дисциплинарном батальоне может 
быть назначено любому лицу, которое 
к моменту постановления приговора 
является военнослужащим срочной 
службы. Если же лицо совершило пре-
ступление ещё проходя срочную служ-
бу, но к моменту назначения наказания 
уже демобилизовано с неё, назначение 
ему содержания в дисциплинарном ба-
тальоне исключается.

Выводы. Изложенное позволяет 
заключить, что в нынешней законо-

дательной модели содержание в дис-
циплинарном батальоне полностью 
утратило свойства отдельного вида 
наказания и является, по сути, особой 
разновидностью лишения свободы на 
определённый срок. Вместе с тем в 
связи с ежегодным сокращением коли-
чества лиц, призываемых на срочную 
военную службу, и декларируемым 
руководством Украины стремлением 
к переходу на полностью контрактные 
Вооружённые Силы, самостоятельное 
существование этого вида наказания 
представляется не вполне обоснован-
ным. Представляется, что в настоящее 
время уже можно ставить на повестку 
дня в науке уголовного права вопрос о 
необходимости отказа от содержания в 
дисциплинарном батальоне как само-
стоятельного вида наказания.
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Summary
Higher education institutions have to measure and validate their students’ competences. It is not easy if all competences are 

considered but it is more difficult according to so-called soft competences like for example working under the pressure of time. But 
more difficult is to decide whether the graduate who acquired during their studies the special set of competences can do a special job 
effectively. The very interesting task is to choose the best graduate from the set of candidates on the basis of their competences and the 
demands of the employer. The paper presents the model of such a decision support system which can produce advices for graduates, 
employers and university authorities. 

Key words: decision support system, higher education, fuzzy logic.

Аннотация
В статье рассматривается система принятия решений для оказания помощи работодателям при подборе наиболее квали-

фицированных выпускников для персонала юридических компаний. Вузы должны контролировать знания своих студентов 
в процессе учебы. Однако наиболее важным вопросом является: может ли выпускник эффективно выполнять работу по спе-
циальности, приобретенной во время своего обучения в вузе. Основная задача данного исследования состоит в том, чтобы 
выбрать лучших выпускников, будущих работников на основе их знаний и требований работодателя. В работе предлагается 
модель такой системы поддержки принятия решений, которая может произвести рекомендации для выпускников, работода-
телей и университетских властей.

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, высшее образование.

1. Introduction 
It is not easy to find satisfying work 

after the law studies. This problem is 
discussed on the Internet, for example 
«The overall employment rate for new 
law school graduates fell to 84.7%» [1] 
or «Arizona State University’s law school 
is attacking head on the growing problem 
of law school graduates — who are in the 
fifth year of a near-depression-level job 
market — not being able to find work. 
(…) Law schools have also been offering 
public interest fellowships to help recent 
graduates get a foothold in the legal 
market — and creating incubators to train 
solo practitioners [2]. 

The situation of law graduates in 
Poland is also difficult. As there can be 
read in Gazeta prawna that the economic 
crisis caused that law firms stopped 
recruiting in 2013, so as a result, very 
few of this year's applicants can find 
employment in a law profession [3].

2. The competences of graduates of law
Graduates of law would like to work 

as a judge, lawyer, notary, solicitor, 
researcher, public prosecutor, law 

enforcement agency employee, bailiff, tax 
adviser, patent attorney and finally as a 
government employee [4].

The HEIs’ authorities have to think 
over the key competences that students of 
law should study. As M. Borowicz says 
that the most important are soft skills like 
communication and negotiation because 
they will have to know how to conduct an 
interview with the client, how to convince 
someone, to advise someone to negotiate 
with someone [5]. 

3. The foundation of the decision 
support system

In daily life people do not use 
the precise language because it is not 
necessary. There is no need to know that 
from home to work is 3.462 km. 

Moreover some phrases have different 
meaning for different people in different 
situations, for example the word «far» has 
a lot of variants when there are considered 
drivers, walkers or plane passengers. It is 
an important factor whether people have a 
lot of time or they are in a hurry.

The quality of education is in the field 
of social sciences. Unlike sciences and 

technology, the social sciences use very 
often unclear and blurred phrases during 
the process of gathering responses to some 
questions, for example, when people are 
asked whether they are prepared for their 
job, they can answer: «yes», «no», «so-so», 
«well prepared», «not at all», and so on. All 
presented answers are so called fuzzy.

Classical logic deals with situations 
when one can decide whether an 
considered object belongs to the set or 
not. For example, a judge can say that 
the accused person is guilty or not. But in 
fuzzy logic there can be considered more 
complicated situations when after one day 
of negotiations there cannot be say that 
for sure the lawyer will reach agreement 
between the parties. 

This situation can often be observed 
in education. When graduates are asked 
how well they are prepared for their job, 
they can answer «very well» or «not at 
all» and the problem of preparation for 
the job can be discussed on the basis of 
classical logic. But this means that the 
respondents must limit themselves to only 
two answers so there can be discusses 
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more interesting situation when there are 
a variety of answers: «well», «not at all», 
«so-so», «a little», «very well» and so on. 
Now the problem can be discussed on the 
basis of fuzzy logic. 

Let us consider the situation when 
graduates of law are assessed on the exam 
of jurisprudence. The teacher can describe 
their acquired knowledge and skills on 
studying this subject or the teacher is 
asked to put numbers which show the 
degree of preparation for this exam, for 
example the figure 0.8 can mean that the 
students know the subject very well and 
they make only small mistakes, whilst 
the figure 0.2 can mean that the students 
are not prepared well enough to pass 
this exam and they lack the required 
knowledge and skills. 

4. The decision support system
The definition of an expert system 

was given by Ketty Peeva and Yordan 
Kyosev: «An expert system is a computer-
based system with artificial intellect that 
emulates the reasoning process of a 
human expert within a specific domain of 
knowledge» [13].

The expert system is an example of 
decision support systems. They have to 
following units: Knowledge Base, Data 
Base, Inference Engine, Decision Support 

and User Interfaces (UI). The Expert or 
Experts are required to design the expert 
system because they give knowledge of 
the considered area. This knowledge is 
stored in the Knowledge Base using Fuzzy 
Relations. To make the system work there 
must be gathered same data stored in the 
Data Base. The Interference Engine is 
the main part of the system and it has to 
emulate the way of people thinking in the 
way to produce solutions to the problems 
posted by the User. The Interference 
Engine takes rules from the Knowledge 
Base and data from the Data Base. The 
Decision Support explains the User why 
the system gives such a piece of advice, 
asks more specific questions or shows the 
way it produces answers, predictions or 
advices. The User Interfaces is responsible 
for connecting people (the Experts and the 
Users) with the system. 

5. The example of the operation of 
the decision support system 

Let us consider two sets X – the list of 
competences of graduates of law, Y – the 
set of graduates.

The Knowledge Base for this decision 
support system will be represented in 
the form of a matrix of a fuzzy relation 
(between the sets X and Y). It describes 
the competences of graduates of law. 

These competences were developed by 
students when they studied different 
subjects at university. The assessment was 
done by the academic teacher during the 
examinations. The levels of acquirement 
of the competences are figures belonging 
to the interval [0,1]. 

Let X = {x1, … , x5} and Y ={y1, …, 
y6}. The elements of the space X mean 
that a graduate of law:

– x1 – has a comprehensive knowledge 
of the system of legal sciences and their 
essential to the understanding of the 
system and rules of its functioning,

– x2 – has an extended knowledge of 
the various types of public institutions, 
in particular the organization and 
functioning of legislative bodies, public 
administrations and courts, and other law 
enforcement authorities in Poland and 
other countries,

– x3 – can correctly interpret and 
explain legal phenomena,

– x4 – can formulate opinions on 
functioning the various branches of the 
law, and put a simple hypothesis and 
verify them,

– x5 – is able to communicate with 
specialists and non-specialists in the field 
of law,

– x6 – behaves in a professional 
manner respecting the principles of 
professional ethics.

The elements of the space Y are 
surnames of graduates:y1 – Wysocki, y2 – 
Zielińska, y3 – Matuszak, y4 – Nowacki, 
y5 – Maliński, y6 – Kucharska.

Assume that the head of law firm 
looks for a graduate of law who has 
acquired these competences x1 – x6. On 
his announcement, six candidates y1 – y6 
have applied for this job. Let the levels of 
the acquirement of these competences be 
stored in the tab. 1 using the fuzzy relation 
matrix:

This employer looks for the best one 
of the graduates but he considers that the 
first competence x1 is the most important 
for the job, the second one is a little less 
important than the competence x1 and 
so on. Hence, to find the best person 
the matrix will be transposed to the one 
presented in the table 1 and then data will 
be sorted according to the competence x1, 
then x2 and so on. The achieved data is 
put in the tab. 2:

Considering the data stored in the 
tab. 2 there can be easily seen that the 
best graduate for this specific job is Ms 
Kucharska, the next one is Mr. Maliński 

Graduates 
Competences

Wysocki Zielińska Matuszak Nowacki Maliński Kucharska

1 2 3 4 5 6

x1 0.8 1 0.9 0.7 1 1

x2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

x3 0.8 0.9 0.9 1 0.7 1

x4 1 1 0.9 0.8 1 1

x5 0.9 1 0.8 0.7 1 0.8

x6 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.8

Tab. 1 Values of the fuzzy relation between 
the acquired competences and graduates of law

Tab.2 Sorted values of the fuzzy relation between 
the acquired competences and graduates of law

Competences
Graduates x1 x2 x3 x4 x5 x6

Kucharska 1 0.9 1 1 0.8 0.8

Maliński 1 0.9 0.7 1 1 0.9

Zielińska 1 0.8 0.9 1 1 0.8

Matuszak 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7

Wysocki 0.8 0.9 0.8 1 0.9 0.8

Nowacki 0.7 0.8 1 0.8 0.7 1
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and so on. Hence, if the levels of acquired 
and demanded competences are given, it 
is not difficult to find the best graduate.

The more interesting problem is 
to find the graduate who acquired the 
competences on the at least minimal level 
required by the employer, so the aim of 
the considered decision support system 
is to find graduates of law who meet 
employer’s demands for the required 
levels. To do this there must be solve the 
inverse problem which means that there 
must be found the solution of the equation: 

(1)  R o Y = B,
where Y – the list of graduates with 

their levels of acquired competences (not 
given), R– the matrix of the fuzzy relation, 
B – the list of required competences which 
was prepared by the employer. 

To solve this problem there can be 
used the inverse problem solution which 
was investigated by Sanchez [10]. 

Let the employer has been looking for 
a graduate of law who has acquired the 
six considered competences on the levels 
recorded in the vector B = [0.8 0.8 0.8 0.8 
0.8 0.7].

The degree of possibility that Mr. 
Matuszak is well prepared for this job is 
equal to 0.8, so he can be recommended. 
In the case of other graduates the degree 
of possibility that they can do this work 
efficiently belongs to the interval [0; 0.7], 
so at this moment they are worse prepared 
to do this job than Mr. Matuszak. Thus, 

the best graduate, who is recommended to 
the employer, is Mr. Matuszak. 

6. Another example of the decision 
support system

Let us consider another example. 
Assume that the head of the law firm 
needs an employee who has acquired the 
following competences:

– x1 – a graduate has a comprehensive 
knowledge of the system of legal sciences 
and their essential to the understanding of 
the system and rules of its functioning,

– x2 – a graduate can correctly interpret 
and explain legal phenomena,

– x3 – a graduate can formulate 
opinions on functioning the various 
branches of the law, and put a simple 
hypothesis and verify them,

– x4 – behaves in a professional 
manner respecting the principles of 
professional ethics.

Assume now that the head has been 
looking for a graduate of law who has 
acquired all competences x1 – x4 and let 
four graduates of law apply for this job 
with the levels of the acquirement of these 
competences put in tab. 3: 

Let the employer looks for a graduate 
who has acquired the competences x1 – x4 
on the levels put in the vector B = [0.7 0.6 0.4 
0.2], respectively. Then, the decision support 
system produces two variants of the solution.

First variant: (Fig. 4, on the left) The 
possibility that Mr. Nowacki will fulfill 
the requirements of the employer belongs 

to the interval [0.4; 1], the possibility that 
Ms. Kucharska will be a good employee 
is equal to 0.7. In the case of the last two 
people the possibility of being an efficient 
employee belongs to the interval [0;0.2]. 

Second variant: (Fig. 4, on the 
right) The possibility that Mr. Nowacki 
can fulfill the employer’s requirements 
belongs to the interval [0.7; 1]. But the 
possibilities that Ms Kucharska, Zielińska 
and Mr Siwicki will work efficiently 
belong to the intervals [0; 0.7], [0; 0,2] 
and [0; 0.2], respectively. 

The goal of the system is to find the 
best candidates who meet the employer’s 
requirements which were put in the 
vector B. Since the possibility that Ms. 
Zielińska and Mr Siwicki will full the 
employer’s demands are less or equal to 
0.2 in both variants and there are much 
better candidates for this job, so they 
cannot be recommended to the head. In 
the first variant of the solution, the level 
of the confidence (the possibility) that Mr. 
Nowacki is a good candidate is greater or 
equal to 0.4 (so if there will be considered 
the lower value, the possibility is too little; 
but if we consider the upper value, which 
is equal to 1, it is the greatest possible 
level of possibility) and in case of Ms 
Kucharska this confidence is equal to 0.7. 
Hence in the case of only first variant it 
would be impossible to choose the best 
candidate without more detailed demands 
of the employer. However, in the case of 
second variant the situation is different, 
because the possibility that Mr. Nowacki 
will be a good candidate is greater or equal 
to 0.7 but in case of Ms Kucharska the 
confidence is less or equal to 0.7. Summing 
up, taking into account both variants the 
best candidate, with the greatest degree of 
confidence, is Mr. Nowacki and he will be 
recommended to the head of the law firm. 

7. Estimation and control of 
additional knowledge

During designing or developing the 
curriculum, for example the curriculum of 
law, the HEI’s authorities have to describe 
the competences which should be acquired 
by their students. Very often on one subject 
there are taught a few competences (some 
knowledge, skills and so called soft 
competences), so the academic teacher has 
to decide how much time there should be 
devoted for each of these assumed for the 
subject competences. 

The decision support system can also 
help in this situation because by using 
the optimization methods the system can 

Tab. 3 Values of the fuzzy relation between 
the acquired competences and graduates of law

Graduates 
Competences

Nowacki Kucharska Zielińska Siwicki
1 2 3 4

x1 0.7 0.8 0.7 1
x2 0.6 0.6 0.6 0.3
x3 0.4 0.2 0.4 0.3
x4 0.2 0.2 0.3 0.3

Tab. 4 Values of the fuzzy relation between 
the acquired competences and graduates of law

Competences 
Graduates

x1 x2 x3 x4

1 2 3 4 5
Nowacki 0.7 0.6 0.4 0.2

Kucharska 0.8 0.6 0.2 0.2
Zielińska 0.7 0.6 0.4 0.3
Siwicki 1 0.3 0.3 0.3
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evaluate time which should be devoted for 
teaching each of the competences during 
studying this subject.

Let us consider the degrees of 
acquirement of competences x1 – x4 by four 
graduates of law which are stored in tab. 4:

On the basis of the data stored in tab. 
4, the current quality of education can be 
estimated. Namely, it could be estimated 
which competences are acquired by 
students at high or low levels, and then 
which subjects or their parts are studied 
well or which subjects or their parts are 
taught poorly and try to find a reason for 
this situation. For example, the data stored 
in the column 4 (competence x3) show 
not high level of acquirement for these 
students and the figures from the column 
5 (the competence x4) show that this 
competence is learnt very badly.

In such a situation the authorities 
of law faculty should rethink the law 
curriculum and the syllabuses in order to 
help the students acquire the competences 
on the higher level. It means that there can 
be specified the optimization problem, 
namely the problem how to distribute the 
time of a subject to get maximal values in 
the matrix (tab. 4). 

To prepare graduates better to the 
job market, there will be proposed 
the following control system. After 
graduating which is the end of Education 
process, the Testing will be organized and 
The Estimation of quality of education 

will be carried out. The results will be 
sent to Decision making authorities. They 
can force teachers who teach particular 
subjects using Syllabuses to change 
course contents, methods of teaching and 
methods of assessment to help students 
acquire competences on the higher levels.

For example, let there will be a subject 
such that the teacher wants students to 
acquire three competences (x1, x2, x3). 
Each competence takes some time to 
be learnt, so let us assume that the time 
distribution of this subject is specified in 
the following way: 0.3 of the time for the 
competence x1; 0.3 for the competence 
x2 and finally 0.4 of the time for the 
competence x3. After the first cycle of 
the education process (the first loop) the 
average fuzzy levels of competences were 
acquired on the levels (0.7; 0.3; 0.8). Thus:

To optimize the distribution of time 
devoted to teaching these competences 
there can be used the optimization 
method. Our goal function is to maximize 
the objective function 

f (x1, x2, x3) = x1 + x2 + x3 max.
Considering the gathered data there 

can be assumed that functions between 
the time spent on teaching and the level 
of acquirement of competences are linear. 
Moreover, let us assume that if there is 
no time spent on studying, the level of 
acquirement of the competence is equal to 0.

Thus there can be calculated the 
following conditions:

8. Conclusions
It is really important to help graduates 

find a job which is compatible with their 
qualifications acquired during their studies. 
HEI’s authorities are more and more 
responsible for helping their graduates. 
Because there are a lot of data which should 
be taken into account while conducting the 
process of designing or developing curricula, 
for instance the levels of acquirement of 
competences by graduates, the requirements 
of the labour market, the abilities and dreams 
of students, the organizational capacities of 
education institutions and so on, it is really 
difficult to design the curriculum which 
fulfills all the needs. 

Because of that the decision support 
system will be very convenient for all 
these stakeholders. The model of the 
system which is based on fuzzy logic, lets 
solve the problem of searching the best 
graduate. Moreover, the designed model 
allows to evaluate the correspondence 
between curricula of HEIs and demands 
of the labour market and help all the 
stakeholders solve the problem of 
vocational guidance very efficiently.

Though it is very useful to compare 
the compatibility between HEI’s curricula 
with competences which graduates should 
acquire and current demands of the labour 
market. The generalized methods and 
tools for this goal have not been developed 
so far. So the perspective direction for the 
research is to find:

1) the most suitable operation o , the 
importance of this operation must be 
examined by research carried out in the 
area of higher education,

2) the best graduates, who applied for 
the posts and whose competences should 
meet the demands of the employer, by 
solving the inverse problem with the new 
operation.
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Summary
In the article considered the legal regulation of labor homeworkers. The experiences 

of the EU countries, countries of the former CIS is analyzed. Separately paid attention to 
the exponential experience of Austria in this sphere. Having considered the practice of 
normative and practical solutions homeworkers working in several countries (including 
the post-Soviet and Western), objectively most noteworthy labor practice settlement 
of homeworkers in Austria: the work of such workers is regulated by the general and 
special legislation.

Key words: homeworker, labor, regulation, foreign practice.

Аннотация
В статье рассматриваются особенности правового регулирования труда надомных 

работников. Изучается опыт стран ЕС, стран бывшего СНГ. Отдельно уделено внима-
ние показательному опыту Австрии в данном вопросе. При рассмотрении практики 
нормативного и практического урегулирования труда надомников в ряде государств 
(в том числе и постсоветских, и западных) объективно наибольшего внимания заслу-
живает практика урегулирования труда надомных работников в Австрии: труд таких 
работников регламентируется и общим, и специальным законодательством.

Ключевые слова: надомник, труд, правовое регулирование, зарубежная практика.

Постановка проблемы. Для 
достижения поставленной за-

дачи предполагается рассмотреть от-
дельные предметные области в разных 
странах, такие как, например, понятие 
«надомник» в законодательстве разных 
стран; подходы к трудоустройству на-
домников; уровень участия государ-
ства в проблеме урегулирования труда 
надомников. В результате планируется 
сделать соответствующие выводы по 
поднятому вопросу с определением 
концепции усовершенствования наци-
онального законодательства.

Актуальность темы исследования 
связана с необходимостью урегулиро-
вания этой сферы в Украине, в которой 
на сегодня нет специальных норм, ко-
торыми разрешались бы особенности 
такой деятельности.

Состояние исследования. От-
метим, что в нашем исследовании мы 
больше опираемся на практику уре-
гулирования отношений в указанной 
сфере, а потому обращение к научным 
разработкам в данном случае не явля-
ется целесообразным, хотя некоторые 
моменты и были изучены учеными (на-
пример, Р. Азмухановым, И. Аксено-
вым, А. Мышкиной и др.).

Целью и задачей статьи является 
изучение и анализ зарубежной практи-

ки регулирования труда надомников. 
Для достижения поставленной цели 
необходимо выполнить следующие за-
дания: рассмотреть особенности пра-
вового регулирования труда надомных 
работников; изучить опыт стран ЕС, 
стран бывшего СНГ, а также опыт Ав-
стрии в данном вопросе.

Изложение основного материала. 
Практика урегулирования трудовых 
правоотношений надомников и рабо-
тодателей в мире является неодинако-
вой, учитывая правовую систему того 
или иного государства, его менталитет, 
традиции и культуру права. Так, напри-
мер, в Эквадоре такие правоотношения 
реализуются через посредников. При 
этом по поводу такого посредничества 
в целом существуют следующие пози-
ции: 1) неопределенность (например, 
в законодательстве о надомничестве 
и Украины, и Белоруссии, Казахстана, 
РФ, Узбекистана отсутствуют нормы, 
прямо запрещающие или разрешаю-
щие такое посредничество); 2) прямой 
запрет вмешательства посредника в 
правоотношения между надомником 
и работодателем (например, Домини-
канская Республика, Италия, Мексика 
и некоторые штаты Соединенных Шта-
тов Америки); 3) деятельность посред-
ников и их роль в указанных отноше-
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ниях разрешается, однако, при соответ-
ствующих условиях и порядке (в част-
ности, Австрия, Аргентина, Германия, 
Норвегия, Филиппины и Венесуэла).

Различные подходы наблюдаются 
и в понимании законодателями разных 
государств понятия «надомник» и его 
правосубъектности. Так, если в Ирлан-
дии и Великобритании понятие «надо-
мник» существует только на практике, 
то в Германии этим понятием охваты-
вается работник, который работает са-
мостоятельно или с помощью членов 
семьи, другого лица в месте по своему 
выбору, однако вне пределов предпри-
ятия. Законодательством Португалии, в 
свою очередь, предполагается, что на-
домником признается работник, кото-
рый выполняет свои трудовые функции 
на дому или в помещении, которое ему 
принадлежит и является экономически 
зависимым от работодателя, однако, 
без его непосредственного контроля 
за деятельностью такого работника. 
Подобной позиции придерживается и 
испанский законодатель, который про-
писывает два признака надомника: 1) 
выполнение трудовых функций в по-
мещении, которое не принадлежит и не 
подчиняется работодателю; 2) отсут-
ствие прямого контроля со стороны ра-
ботодателя, что не означает отсутствия 
подчинения работника работодателю. 
Рассматривая вопрос правосубъект-
ности надомников, стоит обратить 
внимание, что в Испании надомные 
работники приравнены по своему 
общетрудовому правовому статусу к 
другим работникам, трудовые правоот-
ношения с надомниками оформляются 
путем заключения трудового договора 
(в письменной форме), копия которого 
направляется в Государственный центр 
занятости (Public Employment 0ffice). 
На надомников также распространяют-
ся все гарантии, права и обязанности, 
предусмотренные для работников, с 
учетом специфики надомного труда, 
и в Австрии, Италии и Франции. В 
Бельгии, например, еще в 1996 году 
был принят специальный закон о дис-
танционном труде, который, среди 
прочего, регулирует такие важные во-
просы, как проблемы трудового распо-
рядка и учета времени работы, оплаты 
труда, место выполнения надомником 
своих трудовых функций и другие су-
щественные условия, которые должны 
содержаться в трудовом договоре.

Стоит также обратить на междуна-
родную практику регулирования труда 
надомников в ходе коллективных пере-
говоров. Так, в одних государствах (на-
пример, в Бельгии, Греции, Испании, 
Люксембурге, Португалии, Нидер-
ландах и Финляндии) дистанционный 
труд как таковой сегодня не рассматри-
вается в коллективных договорах на 
любом уровне, а в других (например, в 
Австрии, Великобритании, Ирландии, 
Германии и Франции) труд надомников 
рассматривается в коллективных дого-
ворах на уровне компании.

Специалисты Европейского фонда 
по улучшению условий жизни и труда 
отмечают, что, хотя профсоюзы и ассо-
циации работодателей часто отличают-
ся, в некоторых государствах существу-
ет определенный уровень согласования 
относительно урегулирования надо-
мничества. Так, в Португалии «Страте-
гическим Социальным пактом», кото-
рый был заключен правительством го-
сударства и социальными партнерами, 
отмечается, что дистанционная работа 
не может быть постоянной, если не бу-
дет регулироваться соответствующим 
образом, в результате чего правитель-
ство вступило в переговоры с соци-
альными партнерами для продвижения 
новой законодательной базы для дис-
танционной работы. В свою очередь, 
в Нидерландах профсоюзы и органи-
зации работодателей в форме трехсто-
роннего социально-экономического со-
вета заняли позицию, согласно которой 
защита надомных работников должна 
происходить аналогичным образом, 
что и защита «традиционных» работ-
ников. В Греции социальные партнеры 
положительно высказались по поводу 
нового законодательства об «атипич-
ных формах труда» 1998 года, которое 
также охватывает труд надомников. В 
Норвегии, не принимая во внимание 
расхождение взглядов социальных 
партнеров, ими была создана и про-
возглашена «Совместная декларация 
о телеработе», которая была помещена 
в последнюю редакцию «Основного 
соглашения» между организацией ра-
ботодателей и конфедерацией профсо-
юзов. Среди прочего, в декларации эти 
две организации договорились решать 
существующие проблемы, имеющие 
место в регулировании труда надомни-
ков, и выразили общее желание внима-
тельно присматривать за будущим раз-

витием дистанционного труда путем 
проведения исследований и диалога, 
что будет в дальнейшем отображать-
ся на коллективном договоре высшего 
уровня [1].

Необходимо подчеркнуть, что в 
тех государствах, где коллективное 
договорное регулирование труда надо-
мников практикуется хотя бы на одном 
уровне, положения коллективных дого-
воров, как правило, касаются следую-
щих вопросов: 1) добровольный харак-
тер (работник соглашается выполнять 
свои трудовые функции на дому добро-
вольно, и ни в коем случае работода-
тель не может заставить работника ра-
ботать таким образом); 2) обратимость 
(и надомный работник, и работодатель 
могут прекратить свои трудовые право-
отношения друг с другом в порядке, 
предусмотренном специальным за-
конодательством); 3) статус наемного 
работника; 4) недискриминация (надо-
мный работник не должен испытывать 
каких-либо проявлений дискримина-
ции, основанных на факте его спец-
ифического статуса работника, таких, 
в частности, как ограничения в карьер-
ном росте, других нематериальных и 
материальных поощрениях и т.п.); 5) 
здоровье и безопасность на работе (не-
обходимо соблюдение общих правил 
безопасности, гигиены труда и охраны 
здоровья и их адаптация к конкретной 
ситуации); 6) рабочее время (главным 
образом, оговариваются возможности 
установления фиксированного и гиб-
кого рабочего графика надомника, а 
вместе с тем и процедуры для расче-
та сверхурочных); 7) оборудование и 
чрезвычайные внутренние затраты (как 
правило, работодатель обеспечивает 
работника всем необходимым инвента-
рем, однако, если работник использу-
ет свои инструменты,  работодатель 
должен компенсировать их поломку 
или износ, а также покрыть чрезвы-
чайные расходы работника, связанные 
с исполнением им своих трудовых 
функций, к которым относят телефон, 
электричество, Интернет-трафик); 8) 
создание, участие и выход надомного 
работника из профсоюза [1].

Анализируя законодательство и 
практику зарубежных государств, мож-
но утверждать и о различных подходах 
отдельных государств также и к вопро-
су понимания обязательности опре-
деленной формы трудового договора 
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(письменного и устного), заключаемо-
го между надомником и работодателем, 
и специфической практики заключения 
таких договоров надомниками и рабо-
тодателями. В Финляндии, к примеру, 
по статистике из пяти надомных ра-
ботников, главным образом, заключаю-
щих трудовой договор по телеработам, 
только один заключает такой договор в 
письменной форме, другие – или уст-
но, или путем молчаливого согласия с 
условиями, предложенными работода-
телем. В Италии, в свою очередь, зако-
нодатель прямо предусматривает воз-
можность заключения таких договоров 
в устной форме, однако, по статистике, 
четыре из пяти договоров заключаются 
в письменной форме [2, p. 17-18].

В целом, стоит отметить, что, в от-
личие от государств, входивших в со-
став бывшего СССР, во многих странах 
общего права труд надомников уже 
много десятилетий эффективно ре-
гламентируется как законодательной, 
так и судебной практикой, хотя такая 
регламентация также не отличается 
совершенством. Стоит обратить внима-
ние на то, что в ряде государств-членов 
ЕС понятие «надомник», как отмечают 
европейские специалисты, в большей 
степени связывалось с работниками 
физического труда (к примеру, такими, 
как производители мебели, текстиль-
щики и т.п.), затем почти исчезло из 
правового поля, однако уже несколько 
десятилетий как возродилось и активно 
используется с позиции развития теле-
работы (такое наблюдается в Бельгии, 
Греции, Дании, Испании, Германии, 
Финляндии и Франции) [2, p. 14].

В общем, сегодня с малой точно-
стью можно делать выводы о масшта-
бах надомного труда в рамках, в част-
ности, Европейского Союза, главным 
образом потому, что надежные данные 
о таком объеме надомников на рынке 
труда не доступны во всех государ-
ствах-членах Союза, за исключением 
Австрии (в этом государстве существу-
ет официальная статистика занятости, 
которая включает отдельным пунктом 
труд надомников). Однако, как отме-
чают специалисты Европейского фон-
да по улучшению условий жизни и 
труда, является вполне понятным, что 
дистанционная работа, как и ранее, не 
является широко распространенным 
явлением и то, что она развивается зна-
чительно медленнее, чем ранее предпо-

лагалось (разница между прогнозами 
несколько лет назад и нынешняя ситу-
ация является общей чертой для наци-
ональных докладов по этому вопросу в 
Ирландии, Норвегии, Великобритании, 
а в также отдельных исследованиях). 
Так, в некоторых европейских госу-
дарствах продолжаются споры о про-
гнозах по поводу будущего развития 
надомничества (в частности, в послед-
них докладах Франции и Нидерландов 
отмечаются сомнения в том, что дис-
танционная работа будет быстро раз-
виваться или создавать значительное 
количество новых рабочих мест в кра-
ткосрочном будущем) [1].

Что касается конкретно Вели-
кобритании, то стоит отметить, 
что вопрос надомных работников 
(homeworkers) и надомничества 
(homeworking) урегулирован, в боль-
шей степени, прецедентной практикой 
британских судов, поскольку, как уже 
отмечалось, в самом законодательстве 
отсутствуют понятия и дистанционно-
го труда и надомничества. Так, в част-
ности, в деле Nethermere of Neots v 
Gardiner and Taverna судебной практи-
кой установлено следующее: домаш-
ние работники по своему усмотрению 
формируют свое рабочее время и орга-
низуют труд, а если к ним применяет-
ся внутреннее рабочее расписание ор-
ганизации (например, полное рабочее 
время), то работодатель должен гаран-
тировать таким сотрудникам полный 
объем гарантий трудовых прав и сво-
бод работника, в частности, в части 
предоставления отпуска, еженедель-
ных выходных, выходных в праздни-
ки, больничные и т.п. [3].

Специфически урегулированы тру-
доправовые отношения надомного ра-
ботника с работодателем в Австрии. В 
этом государстве используется общая 
модель урегулирования отдельных тру-
довых отношений, согласно которой к 
специальным группам работников при-
меняются общие и специальные нормы 
национального и международного пра-
ва, а именно [см., напр., 4; 5]:

1. Общие национальные нормы. 
Такими нормативно-правовыми акта-
ми, нормы которых прямо или косвен-
но регламентируют труд надомников, 
является Гражданский свод уложений 
Австрии (Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch) 1811 года [6] (устанавлива-
ет общие положения о договорах, а так-

же значимые для трудового права поло-
жения о договорах оказания услуг), а 
также австрийский Закон «О трудовых 
отношениях» (Arbeitsverfassungsgesetz) 
в 1973 году [7], который конкретизиру-
ет отдельные нормы Гражданского сво-
да символов Австрии, а вместе с тем 
дает определение понятиям «работ-
ник» и «работодатель» и перечисляет 
основные принципы трудовых право-
отношений. Так, вместе с Гражданским 
сводом символов Австрии этот Закон 
1973 года применяется к трудоправо-
вым отношениям с надомниками суб-
сидиарно.

2. Специальные правовые нормы. 
Труд надомников во всех сферах (за 
исключением труда в сфере сельского 
или лесного хозяйства) и трудопра-
вовые отношения (предыдущие, со-
путствующие и последующие) между 
такими работниками и работодателями 
в Австрии регламентируется специ-
альным Законом «О труде надомни-
ков» (Heimarbeitsgesetz) 1960 года [8], 
который устанавливает, что сторонами 
в таких правоотношениях является на-
домник и заказчик (понятие «работода-
тель» в этом случае не применяется). 
Кроме этого, Закон регламентирует 
следующие вопросы: 1) порядок объ-
явления задач заказчиком надомнику и 
его ответ на такой заказ; 2) существен-
ные условия трудового договора между 
надомником и заказчиком (таковыми 
признаются: ежемесячная оплата тру-
да с возможностью выплат авансов; 
условия труда; доставка результатов 
труда надомника (осуществляется так 
же, как и сдачи, доставка сырья надо-
мнику – путем подписания актов при-
ема-передачи, в котором указываются 
дата доставки товаров заказчику, номер 
партии, расчет оплаты по тарифу); спе-
циальные права и обязанности сторон 
таких правоотношений; в частности, 
заказчик обязуется уплачивать взносы 
в фонд медицинского страхования на-
домника); 3) вопрос невозможности 
осуществления работником своих тру-
довых функций на дому, иначе: невоз-
можность приобретения лицом статуса 
надомника, главным образом, исходя 
из принципов охраны труда и интере-
сов потребителей (например, запре-
щается надомный труд, если таковой 
будет выполняться в условиях угрозы 
для жизни, здоровья и нравственности 
работника); 4) запрещение отдельных 
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видов деятельности, которые не до-
пускается выполнять на дому (глав-
ным образом, законодатель запрещает 
осуществлять на дому деятельность 
по изготовлению, обработке, перера-
ботке или упаковке продуктов пита-
ния, напитков, лекарственных средств 
и косметической продукции, а также 
отмечает, что органы государственной 
власти, предварительно согласившись 
с представителями работодателей и 
надомников, могут накладывать до-
полнительные запреты для каталога 
трудовой деятельности в надомных 
условиях). Относительно запрета от-
дельных видов трудовой деятельности 
в домашних условиях стоит заметить, 
что такая практика широко применя-
ется многими государствами мира в 
различных формах: в форме прямого 
запрета и ограничения (требование 
по сертификации). Так, в частности, в 
США законодатель относительно дея-
тельности надомников предусмотрел: 
a) запретительные нормы – надомник 
не может изготавливать любую про-
дукцию по государственным заказам; и 
b) нормы-ограничения: и работодатель, 
и надомный работник обязуются полу-
чить специальные сертификаты (срок 
их действия два года), если желают 
выполнять один из следующих видов 
надомных производств: изготовление 
ювелирных изделий, одежды для жен-
щин, верхней трикотажной одежды, 
перчаток и рукавиц, пуговиц и засте-
жек, равно как и пошив носовых плат-
ков и вышивание; 5) особые правила 
определения отпусков, выходных дней, 
больничных и компенсаций при пре-
кращении трудовых правоотношений 
с надомником; 6) вопросы контрольной 
деятельности Инспекции труда (зако-
нодатель указывает, что работодатель 
и надомник обязаны предоставлять 
инспекторам все необходимые им до-
кументы, касающиеся требований к 
производству и бухгалтерскому учету, 
инспекторы также имеют право при-
влекать к ответственности работодате-
лей, которые занижают суммы возна-
граждения за труд, налагать штрафы за 
нарушение норм о безопасности труда 
и охране здоровья). Также австрий-
ский Закон «О труде надомников» 1960 
года содержит отдельные отсылочные 
нормы, которые указывают на то, что 
на надомника распространяются все 
гарантии, права и обязанности работ-

ников с учетом специфики данного За-
кона (в частности, законодатель указы-
вает, что режим рабочего времени на-
домников регулируется специальным 
законодательством о время отдыха).

Выводы. Подытоживая, рассмотрев 
практику нормативного и практического 
урегулирования труда надомников в ряде 
государств (в том числе и постсоветских, 
и западных), объективно наибольшего 
внимания заслуживает практика урегу-
лирования труда надомных работников 
в Австрии: труд таких работников регла-
ментируется и общим, и специальным 
законодательством. Поэтому, в отличие 
от устойчивого мнения, которого при-
держивается ряд отечественных ученых 
в области трудового права, в Проекте 
Трудового кодекса Украины все-таки 
должны содержаться только общие поло-
жения о надомных работников и их труд, 
а их конкретизация должна закреплять-
ся в специальном законе. Так, учитывая 
специфику трудовой деятельности надо-
мных работников и позитивный опыт от-
дельных европейских государств, усма-
тривается необходимость в разработке и 
принятии специального Закона Украины 
«О надомных работниках и их труде», 
в котором объективно нужно раскрыть 
правовую сущность понятий надомного 
труда, работника-надомника, работодате-
ля и рабочего места надомника, а также 
установить правила их возникновения и 
прекращения трудовых правоотношений 
и организации надомного труда, регла-
ментировать права и обязанности рабо-
тодателя и работника-надомника. 
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ПРИНЦИПЫ ПРИМИРЕНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ОСНОВАНИЙ ПРАВА НА РЕШЕНИЕ ТРУДОВИХ СПОРОВ

Николай РИШНЯК,
начальник отделения

Национальной службы посредничества и примирения в Кировоградской области

Summary
This article examines the historical-legal and socioeconomic foundations of occurrence of the right on the settlement of labor disputes 

in the context of the relations’ evolution in the tribal society, as well as the place and role of social power as the subject of this process.
The purpose of this research is achieved by the study of: 1) the role of socially necessary labor in the life of the primitive 

community; 2) ways and means to organize joint work of the people in the tribal society; 3) socio-legal and economic conditions of the 
origin of elementary labor relations and the formation of social norms that regulate relations arising in the process of socially necessary 
labor; 4) causes of disputes in the labor field; 5) the functions of social power in the socially necessary labor field and resolution of 
labor conflicts; 6) the principles of the settlement of labor conflicts. 

Key words: tribal society; collective socially necessary collective labor; labor conflict; social norms; social division of labor; the reconciliation 
talks; principles of reconciliation; conciliation; mediation; harmonization of interests; the right on the settlement of labor disputes.

Аннотация
В статье исследуются историко-правовые и социально-экономические основы возникновения права на решение трудовых 

споров в контексте эволюции отношений в родовом обществе, место и роль социальной власти как субъекта этого процесса.
Цель исследования достигается путем изучения: 1) роли общественно необходимого труда в жизнедеятельности перво-

бытной общины; 2) способов и средств упорядочения совместного труда людей в родовом обществе; 3) социально-правовых 
и экономических условий возникновения элементарных трудовых отношений и формирования социальных норм, регулиру-
ющих отношения, которые возникают в процессе общественно необходимого труда; 4) причин возникновения разногласий 
в сфере труда; 5) функций социальной власти в сфере общественно необходимого труда и решения трудовых конфликтов; 6) 
принципов решения трудовых конфликтов. 

Ключевые слова: родовое общество; общественно необходимый коллективный труд; трудовой конфликт; социальные 
нормы; общественное разделение труда; переговоры о примирении; принципы примирения; примирительные процедуры; 
посредничество; гармонизация интересов; право на решение трудовых споров.

Постановка проблемы. Опыт 
практического содействия 

государством решению трудовых 
споров в Украине незначителен. По-
этому адекватное реформирование 
законодательства может быть до-
стигнуто при условии учета истори-
ческих и социально-правовых аспек-
тов возникновения, формирования и 
развития права на решение трудовых 
споров, правового порядка его реа-
лизации и характера содействия вла-
стью решению таких споров. 

Целью статьи является исследо-
вание принципов примирения и их 
влияния на формирование оснований 
права на решение трудовых споров.

Изложение основного материала. 
Право на решение трудовых споров 
вытекает из свободы труда как объ-
ективной необходимости жизнедея-
тельности человека. Будучи обуслов-
ленным трудовыми правами и инте-
ресами, право на решение трудовых 
споров является юридической гаран-
тией их надлежащей реализации и за-
щиты, продиктовано самой жизнью и 
существует независимо от законода-
тельного признания или непризнания 
государством. Отсутствие установ-

ленного государством правового по-
рядка осуществления такого права 
не препятствует его фактической 
реализации (вне правового поля) в 
стихийных, спонтанных формах. На-
пример, восстание крестьян и рабов 
(сельскохозяйственных работников) 
в середине ХVII в. до н. э. в Египте 
[1, с. 43] и др., забастовки в условиях 
санкционированного государством и 
просуществовавшего с 1731 г. почти 
до конца ХIХ в. запрета на организа-
ции и забастовки в Европе [2, с. 350], 
забастовки и акции социального про-
теста в 60-е – 80-е годы ХХ в. в Со-
ветском Союзе [3, с. 330-404] и в кон-
це ХХ в. – в Украине [4, с. 256]. 

Порядок, правовые и организаци-
онные основы реализации права на 
решение трудовых споров были уре-
гулированы законодательством боль-
шинства стран Западной Европы в 
конце ХІХ в. – начале ХХ в. А в кон-
це ХХ в., после распада Советского 
Союза, – в странах Центральной и 
Восточной Европы. Таким образом, 
урегулирование трудовых споров 
стало приобретать относительно 
стабильный и устойчивый характер 
[5, с. 33]. 

Право на решение трудовых спо-
ров и генетически, и функционально 
связано с трудовыми правами. При 
этом принципиальное значение при-
обретает мысль Р.Е. Гукасян о том, 
что границы влияния материального 
права на процессуальные формы за-
щиты прав, свобод и интересов обу-
словлены степенью детерминирован-
ности процессуальной формы мате-
риальным правом [6, с. 88]. 

Анализ юридической литературы, 
трудов ученых-юристов в отрасли тру-
дового права свидетельствует об огра-
ниченности материалов, позволяю-
щих воспроизвести правовые нормы, 
непосредственно устанавливающие 
право на решение трудовых споров и 
порядок его реализации в историче-
ски правовом контексте [7, с. 11; 8, с. 
13]. Ограниченность таких правовых 
материалов объясняется и отсутстви-
ем надлежащего внимания к истории 
трудового права в юридической науке 
[9, с. 11]. Е.Б. Хохлов, отмечая отно-
сительно короткую историю трудо-
вого права, указывает на то, что до 
его возникновения человечество все 
же применяло определенные право-
вые средства упорядочения трудовых 
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отношений [10, с.11]. С.В. Венедик-
тов высказал мысль о том, что обще-
ственные отношения, которые воз-
никают в процессе труда – простого 
или сложного, самостоятельного или 
наемного, индивидуального или кол-
лективного, требуют специфического 
способа регулирования. Отмечает, что 
на определенных этапах историческо-
го развития человечества эти отноше-
ния попадали в сферу регулирования 
обычаев [11, с. 11] (основного сред-
ства упорядочения наиболее стойких 
общественных отношений в родовом 
обществе [12, с. 63]). И.Г. Оборотов 
считает, что государство как последу-
ющая форма организации общества 
поддерживало и обеспечивало фор-
мализацию мононорм первобытного 
общества, которые, таким образом, 
находили свое внешнее выражение в 
законах [13, с. 80]. 

Из выстроенной Л.Л. Богаче-
вой конструкции социальной орга-
низации первобытного общества и 
характера отношений следует, что 
трудовые споры могли возникать 
вследствие нарушения надлежащего 
порядка организации и управления 
коллективным трудом и принципов 
реципрокности. Процедуры решения 
таких споров, по нашему мнению, 
были основаны на принципах прими-
рения [14, с. 62]. 

Более высокие гарантии выжива-
ния людей, объединённых в обще-
ство, Л.М. Маймескулов связывает с 
наличием управления в первобытных 
формах организации людей и коллек-
тивными формами труда [15, с. 24]. 
Социальные нормы, регулировавшие 
поведение участников общественно 
необходимого труда, были обуслов-
лены интересами родовой общины, 
биосоциальными и хозяйственными 
(и трудовыми) потребностями. Им-
перативность для таких норм была 
нехарактерна [16, с. 32]. 

О.Н. Жидков и Н.А. Крашенинни-
кова, ведущие российские ученые в 
области государства и права зарубеж-
ных стран, полагают, что вследствие 
неолитической революции формиру-
ется производящая экономика, соз-
давшая, по нашему мнению, условия 
для формирования трудовых связей 
– необходимого условия коллектив-
ных форм общественно необходимо-
го труда. Полагаем, что такие соци-

альные связи играли определяющую 
роль в жизни первобытного челове-
ка, гарантировали его выживание, 
поступательное развитие общества 
и постепенно трансформировались в 
элементарные трудовые отношения. 
Ученые указывают на жесткую дис-
циплину труда. Отмечают стремле-
ние людей к урегулированию возни-
кающих разногласий, основанному, 
по нашему мнению, на принципах 
примирения [17, с. ,7]. Обществен-
ное (функциональное) разделение 
труда способствовало разделению 
людей на тех, кто управляет и тех, 
кем управляют и привело к выделе-
нию специального слоя организа-
торов производства. Организация 
общественных работ и управление 
коллективным трудом обусловили 
трансформацию трудовых связей в 
элементарные трудовые отношения. 
Завершение падения первобытно об-
щинных порядков у большинства на-
родов Европы лишь в средние века 
указывает на то, что нормы родового 
общества оказали существенное вли-
яние на последующее формирование 
права [18, с. 10]. О преемственности 
как объективной необходимости фор-
мирования и развития права автори-
тетно заявляет Н. Неновски [19, с. 9]. 

О наличии в родовом обществе 
разделения труда, основанного на 
природной склонности человека к об-
мену, указывал А. Смит в предложен-
ной им концепции разделения труда. 
Он полагал, что по мере развития и 
усложнения хозяйства, обмен стано-
вился все более опосредованным, аб-
страктным, а разделение труда углу-
блялось и приобретало обществен-
ный характер [20]. Древнекитайский 
мыслитель Мэн-цзы (IV-III ст. до 
н.э.), считая, что общество должно 
делиться на людей умственного тру-
да и людей физического труда, что 
первые управляют вторыми, факти-
чески изложил принципы разделе-
ния труда [21]. Ф. Энгельс указывал 
на то, что общественное разделение 
труда подразумевает распределение в 
обществе социальных функций меж-
ду людьми. Разделение на труд про-
изводительный и управленческий, по 
его мнению, имело место уже в родо-
вом обществе [22, с. 293]. 

Э. Аннерс, основоположник при-
мирительной теории происхождения 

права [23, с. 59], исходя из социаль-
ной структуры родового общества, 
характера возникающих обществен-
ных отношений и этических уста-
новок, обосновал наличие прими-
рительной функции у социальной 
власти [24, с. 13]. Заинтересован-
ность общества в установлении со-
циального мира путем переговоров 
конфликтующих сторон, при содей-
ствии социальной власти, приводила 
к заключению договора о примире-
нии. Такие примирительные проце-
дуры стали средством решения всего 
спектра спорных вопросов [25, с. 14] 
и фактором гармонизации интересов 
работников с интересами родовой 
общины, основанной на принципах 
примирения. 

Изложенное согласуется с обо-
снованными Ш.Л. Монтескье есте-
ственными законами, по которым 
человек жил в природном состоянии 
[26, с. 296]. Рассмотрение общества в 
аспекте организации людей, объеди-
ненных для общественно необходи-
мого труда, – основы существования, 
приводит к выводу, что нарушение 
требований, вытекающих из сфор-
мулированных Ш.Л. Монтескье за-
конов, могло быть причиной трудо-
вых споров. К таким требованиям, 
по нашему мнению, следует отнести: 
обеспечение социального мира как 
необходимого условия обществен-
но необходимого труда; природную 
потребность в труде как средстве 
удовлетворения биосоциальных и 
общественных нужд; установление 
трудовых связей (отношений) на ос-
новании согласования интересов, по-
средством общения (переговоров); 
добровольность объединения в орга-
низацию, основанную на социальных 
связях, для совместного труда. 

С.С. Алексеев, выдающийся пра-
вовед России, обосновал идею есте-
ственного права как сумму требова-
ний, рожденных самой натуральной 
жизнью общества [27, с. 21]. Именно 
в идее естественного права находит 
выражение зависимость права от 
внешних факторов, с которыми свя-
зана сама суть человеческого бытия 
– свобода людей [28, с. 18]. Как метод 
естественно-правовой подход, позво-
ляет освещать и оценивать правовые 
явления через однопорядковую кате-
горию – право [29, с. 19], связывает 
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рассмотрение юридических проблем 
с основными человеческими ценно-
стями [30, с. 20]. 

Рассмотрение обоснованных 
Э. Аннерсом принципов примире-
ния сквозь призму выдвинутой С.С. 
Алексеевым идеи естественного 
права служит основанием для отне-
сения таких принципов к требовани-
ям естественного права в решении 
трудовых споров и вывода о том, 
что принципы примирения оказали 
определяющее влияние на формиро-
вание оснований права на решение 
трудовых споров. Такой вывод под-
тверждается и состоянием института 
решения трудовых споров, охаракте-
ризованного И.Я. Киселёвым [31, с. 
708] и Н.Б. Болотиной [32, с. 809]. И 
современные системы внесудебно-
го решения коллективных трудовых 
споров в странах Европы [33, с. 7,17] 
и в Украине [34] базируются на прин-
ципах примирения. 

Выводы. Таким образом, из ана-
лиза позиций ученых следует, что 
факторами, оказавшими влияние на 
формирование оснований права на 
решение трудовых споров, были:

1. Объективная потребность в 
решении разногласий, возникающих 
на почве общественно необходимого 
труда, обусловленная крайней необ-
ходимостью обеспечения и поддер-
жания социального мира – условия 
осуществления труда.

2. Возникающие трудовые связи 
как основа формирования элементар-
ных трудовых отношений. 

3. Общественное разделение тру-
да и появление категории управляе-
мых и управляющих, между которы-
ми возникали элементарные трудо-
вые отношения и разногласия соци-
ально-трудового характера.

4. Объективная необходимость 
реализации социальной властью ро-
дового общества функций посред-
ничества и примирения посредством 
первобытного самоуправления. 

5. Организация переговоров о 
примирении конфликтующих сторон 
при посредничестве социальной вла-
сти как средство решения всего спек-
тра социальных конфликтов и фактор 
гармонизации интересов работников 
с интересами родовой общины, осно-
ванных на принципах примирения.

6. Акты о примирении (в устной 

или письменной форме), в которых 
объективировалось волеизъявление 
коллектива работников и представи-
теля социальной власти, о примире-
нии, в интересах всей общины.

8. Объективная необходимость в 
упорядочении повторяющегося изо 
дня в день общественно необходимо-
го труда – одной из основных форм 
социальных связей и взаимного об-
щения людей. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УКЛОНЕНИЯ 
ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ, 

НЕ СВЯЗАННОГО С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ
Лариса ЧЕРНОЗУБ,

соискатель кафедры уголовного права
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
Investigated the actus evasion from serving non-custodial sentence. Found that 

in their design all the offenses referred to in Article 389 of the Criminal Code, are 
formal, since they provided only a socially dangerous act, and does not provide socially 
dangerous consequences. Socially dangerous act can be performed in them not only the 
form of inaction (pure or mixed), but also in the form of action. Draws attention to the 
overly broad interpretation of the ways of evading punishment in the penal legislation. 
Suggests ways to improve the practice of applying the relevant criminal law.

Key words: non-custodial sentence, avoiding punishment, corpus delicti, objective 
aspect of the crime, socially dangerous act.

Аннотация
Исследуются признаки объективной стороны уклонения от отбывания наказа-

ния, не связанного с лишением свободы. Установлено, что по своей конструкции 
все составы преступления, предусмотренные статьёй 389 УК Украины, являются 
формальными, поскольку в них предусмотрено лишь общественно опасное деяние 
и не предусмотрены общественно опасные последствия. Общественно опасное де-
яние может быть выполнено в них не только форме бездействия (чистого либо 
смешанного), но и в форме действия. Обращается внимание на излишне широкое 
толкование способов уклонения от отбывания наказания в уголовно-исполнитель-
ном законодательстве. Предлагаются пути совершенствования практики примене-
ния соответствующих норм уголовного законодательства.

Ключевые слова: наказание, не связанное с лишением свободы, уклонение от 
наказания, состав преступления, объективная сторона преступления, общественно 
опасное деяние.

Постановка проблемы. Од-
ной из новелл Уголовного 

кодекса Украины 2001 года (далее 
– УК) по сравнению с УК Украины 
1960 года стало то, что в его Общей 
части не содержится положений о 
замене одного вида наказания при 
уклонении от его отбывания иным 
видом наказания. В действующем 
УК последовательно проведена 
идея о том, что уклонение от от-
бывания отдельного вида наказания 
является самостоятельным престу-
плением. Поэтому в разделе XVIII 
Особенной части УК «Преступле-
ния против правосудия» содержит-
ся целый ряд статей, устанавливаю-
щих ответственность за различные 
способы уклонения от отбывания 
тех или иных видов наказаний. Сре-
ди них статья 389 УК, в которой 
установлена уголовная ответствен-
ность за уклонение от отбывания 
наказания, не связанного с лише-
нием свободы. В целом такое зако-
нодательное решение справедливо 
нашло поддержку и одобрение со 

стороны украинских криминали-
стов [2, с. 620]. Вместе с тем оно 
поставило на повестку дня пробле-
му установления основания уголов-
ной ответственности за уклонение 
от отбывания отдельных видов на-
казаний, не связанных с лишением 
свободы.

Известно, что основанием уго-
ловной ответственности в науке 
уголовного права признаётся нали-
чие в общественно опасном деянии 
лица состава преступления. Именно 
таким образом основание уголов-
ной ответственности закреплено и в 
части 1 статьи 2 УК, в соответствии 
с которой «основанием уголовной 
ответственности является соверше-
ние лицом общественно опасного 
деяния, содержащего состав пре-
ступления, предусмотренного на-
стоящим Кодексом». Обязательным 
элементом любого состава престу-
пления inter alea является объек-
тивная сторона, которая содержит 
в себе признаки, характеризующие 
внешнее проявление преступления.
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Актуальность темы иссле-
дования. С момента появления в 
уголовном законодательстве Укра-
ины самостоятельных составов 
преступления уклонения от отбы-
вания наказания, в том числе и не 
связанного с лишением свободы, 
прошло уже более двенадцати лет, 
в течение которых наработана до-
статочно значительная практика их 
применения. Вместе с тем их при-
знаки относительно редко ставали 
предметом научного исследования. 
Лишь отдельные вопросы были рас-
смотрены в работах Н.Л. Березов-
ской, И.Г. Богатырёва, Б.А. Кырыся, 
Ю.А. Пономаренко, С.А. Стефано-
ва, В.И. Тютюгина, Д.С. Шияна и 
некоторых иных авторов. Именно 
значительный объём практики при-
менения норм об уголовной ответ-
ственности за уклонение от отбы-
вания наказания, не связанного с 
лишениям свободы, сопряжённый 
со сравнительно недостаточным 
вниманием к этим проблемам со 
стороны уголовно-правовой науки, 
и обусловливают, на наш взгляд, ак-
туальность темы данной статьи.

Целью статьи является догма-
тический анализ и теоретико-при-
кладное изложение признаков объ-
ективной стороны уклонения от от-
бывания наказания, не связанного с 
лишением свободы.

Изложение основного матери-
ала. Весь перечень видов наказа-
ний, установленный в УК Украины, 
в науке уголовного права классифи-
цируется по различным критериям. 
Среди прочих достаточное распро-
странение получила классификация 
видов наказания на связанные с 
лишением свободы и не связанные 
с ним [см., например: 5, 7]. К по-
следним, часто называемым ещё на-
казаниями, альтернативными лише-
нию свободы [см., например: 1, 4, 
8, 10, 12], принято относить штраф, 
лишение воинского, специального 
звания, ранга, чина или квалифи-
кационного класса, лишение права 
занимать определённые должно-
сти или заниматься определённой 
деятельностью (далее – лишение 
права), общественные работы, ис-
правительные работы, служебные 
ограничения для военнослужащих 
и конфискацию имущества. Правда, 

по буквальному смыслу раздела II 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины (далее – УИК) к таковым 
наказаниям относятся также арест, 
ограничение свободы и содержание 
военнослужащего в дисциплинар-
ном батальоне. Однако следует со-
гласиться с мнением Ю.А. Понома-
ренко, изложившего критические 
аргументы против такого решения 
законодателя [9, с. 148-149 и др.].

Вместе с тем в статье 389 УК, 
которая называется «Уклонение от 
отбывания наказания, не связанного 
с лишением свободы», установлена 
уголовная ответственность за укло-
нение не от всех таковых наказаний. 
В части 1 упомянутой статьи пред-
усмотрено «уклонение от уплаты 
штрафа или лишения права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью 
лицом, осуждённым к этим видам 
наказания», а в части 2 – «уклоне-
ние от отбывания общественных или 
исправительных работ лицом, осуж-
дённым к этому наказанию». Оче-
видно, что уклонение от отбывания 
других видов наказаний, не связан-
ных с лишением свободы, должно 
влечь уголовную ответственность 
по иным нормам УК. В частности, 
уклонение от отбывания конфиска-
ции имущества влечёт уголовную 
ответственность по статье 388 УК, 
от служебных ограничений для во-
еннослужащих – по статьям раздела 
XIX «Преступления против установ-
ленного порядка несения воинской 
службы (воинские преступления)». 
Поэтому в данной статье мы иссле-
дуем лишь объективные признаки 
уклонения от отбывания лишь штра-
фа, лишения права, общественных 
работ и исправительных работ.

Законодательное описание объ-
ективной стороны уклонения от 
отбывания всех видов наказания, 
не связанных с лишением свободы, 
содержит только один признак – об-
щественно опасное деяние. Обще-
ственно опасные последствия как 
признак объективной стороны в них 
не предусматривается. Таким обра-
зом, при любой форме выполнения 
состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 или 2 статьи 389 
УК, таковой состав является фор-
мальным.

Известно, что общественно 
опасное деяние как признак объек-
тивной стороны состава преступле-
ния может иметь две формы внеш-
него выражения. Первой формой 
является действие, т.е. активное 
общественно опасное деяние лица, 
второй – бездействие, т.е. пассив-
ное общественно опасное деяние. 
Уклонение от отбывания наказания, 
не связанного с лишением свободы, 
как правило, совершается в форме 
бездействия.

В частности, уклонение от от-
бывания штрафа состоит в невы-
полнении осуждённым установлен-
ной приговором суда обязанности 
уплатить штраф, при наличии воз-
можности исполнить такую обязан-
ность. Уклонение от уплаты штра-
фа следует отграничивать от невоз-
можности его уплаты, то есть от 
таких ситуаций, когда лицо в силу 
своего материального положения 
объективно не имеет достаточной 
денежной суммы для уплаты штра-
фа. В случае невозможности упла-
ты штрафа наступают последствия, 
указанные в части 5 статьи 53 УК, а 
именно: замена неуплаченной сум-
мы штрафа общественными работа-
ми или исправительными работами 
или даже лишением свободы.

В то же время уклонение от 
отбывания некоторых иных нака-
заний, не связанных с лишением 
свободы, может быть совершено 
и путём действия. Имеется ввиду 
уклонение от отбывания лишения 
права, при криминализации кото-
рого законодатель употребляет в 
тексте закона термин «уклонение», 
однако это есть «уклонение от ли-
шения». А потому грамматическое 
толкование части 1 статьи 389 УК 
приводит к выводу о том, что дан-
ное преступление может быть со-
вершено лишь путём действия [9, 
с. 85]. Это действие состоит в за-
нятии осуждённым тем видом дея-
тельности, которым ему запрещено 
заниматься, или в занятии им той 
должности, которую ему запрещено 
занимать.

Украинскими криминалистами 
высказывается мнение о том, что 
данное преступление может также 
состоять в уклонении от исполне-
ния обязанностей, возлагаемых на 
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осуждённого в соответствии со ста-
тьёй 34 УИК [6, с. 1085]. Упомяну-
той статьёй предусмотрена обязан-
ность осуждённого к наказанию в 
виде лишения «выполнять требова-
ния приговора суда, предоставлять 
по требованию уголовно-испол-
нительной инспекции документы, 
связанные с выполнением данного 
наказания, уведомлять инспекцию 
о месте работы и жительства или 
их изменении, являться по вызову в 
уголовно-исполнительную инспек-
цию». Кроме того, «осужденному 
запрещается без разрешения уго-
ловно-исполнительной инспекции 
выезжать за пределы Украины».

На наш взгляд, невыполнение 
этих обязанностей в тех случаях, 
когда оно не связано с занятием 
видами деятельности, которыми 
лицу запрещено заниматься, или 
с занятием должностей, которые 
ему запрещено занимать, не может 
расцениваться как уклонение от от-
бывания данного наказания. Такие 
действия свидетельствуют лишь о 
нарушении режима отбывания дан-
ного наказания и поэтому должны 
влечь ответственность как самосто-
ятельные административные про-
ступки на основе Кодекса Украины 
об административных проступках 
или как преступления по иным ста-
тьям УК.

Уклонение же от отбывания 
общественных работ или исправи-
тельных работ может быть совер-
шено как в форме чистого бездей-
ствия, так и в форме смешанного 
бездействия. Понятие уклонения 
от отбывания общественных ра-
бот определено в части 3 статьи 
40 УИК, в соответствии с которой 
«Уклонением от отбывания нака-
зания в виде общественных работ 
является:

неисполнение установленных 
обязанностей, нарушение порядка и 
условий отбывания наказания (они 
установлены статьях 36 и 37 УИК. – 
Л. Ч.), а также привлечение к адми-
нистративной ответственности за 
правонарушения, совершённые по-
сле письменного предупреждения,

невыход более двух раз подряд 
в течение месяца на общественные 
работы без уважительных причин, а 
также допущение более двух нару-

шений трудовой дисциплины в те-
чение месяца, появление на работе 
в нетрезвом состоянии, в состоянии 
наркотического или токсического 
опьянения».

Понятие уклонения от отбыва-
ния общественных работ определе-
но в части 6 статьи 46 УИК, в со-
ответствии с которой «уклонением 
осуждённого от отбывания наказа-
ния в виде исправительных работ 
является:

неисполнение установленных 
обязанностей,

нарушение порядка и условий 
отбывания наказания (установлены 
статьёй 42 УК – Л. Ч.),

совершение проступка, за кото-
рый он был привлечён к админи-
стративной ответственности,

допущение более двух раз в те-
чение месяца прогулов, а также 
более двух нарушений трудовой 
дисциплины в течение месяца или 
появление на работе в нетрезвом 
состоянии, в состоянии наркотиче-
ского или токсического опьянения».

На наш взгляд, в данных статьях 
положении законодатель излишне 
широко определил пределы укло-
нения от отбывания общественных 
или исправительных работ. Факти-
чески же далеко не все из названных 
в части 3 статьи 40 или части 6 ста-
тьи 46 УИК деяний могут свидетель-
ствовать о том, что лицо уклоняется 
от общественных работ. Например, 
если осуждённый, даже после пись-
менного предупреждения, приехал в 
трамвае без билета (тем самым со-
вершив административный просту-
пок) к месту отбывания обществен-
ных работ или исправительных ра-
бот и выполнил их надлежащим об-
разом, можно ли расценивать такое 
его поведение как уклонение от от-
бывания наказания? На наш взгляд, 
следует согласиться с Ю.А. Поно-
маренко в том, что в данном случае 
уклонение от отбывания наказания 
отсутствует [9, с. 107-108, 132]. За 
совершённый проступок осуждён-
ный должен понести самостоятель-
но административную ответствен-
ность, однако состав преступления, 
предусмотренного статьёй 389 УК, в 
его деянии отсутствует.

Точно так же нельзя считать 
уклонением от отбывания обще-

ственных или исправительных ра-
бот нарушение порядка и условий 
отбывания данных наказания, если 
при этом осуждённый фактически 
не уклоняется от отбывания нака-
зания. Например, если осуждён-
ный в нарушение требований части 
4 статьи 37 или части 4 статьи 42 
УИК на некоторое время выехал за 
пределы Украины, но вернулся об-
ратно к моменту следующего вы-
хода на общественные работы или 
на исправительные, нельзя считать 
это уклонением от отбывания нака-
зания. За такое деяние к нему могут 
быть применены меры взыскания, 
предусмотренные УИК, однако со-
став анализируемого преступления 
отсутствует.

Таким образом, общественно 
опасное деяние при уклонении от 
отбывания общественных работ 
или исправительных работ может 
проявляться в следующих формах:

1) «чистое» бездействие – невы-
ход на общественные работы, допу-
щение прогулов при исправитель-
ных работах, невыполнение пред-
писанных общественных работ или 
ненадлежащее их выполнение,

2) «смешанное» бездействие – 
появление на работе в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения, а также 
нарушение правил безопасности 
труда или трудовой дисциплины, 
влекущие обязательное отстране-
ние лица от общественных или ис-
правительных работ.

Все иные названные в части 
4 статьи 37 или части 6 статьи 46 
УИК виды поведения осуждённого 
к общественным или исправитель-
ным работам не должны призна-
ваться уклонением от их отбыва-
ния и могут самостоятельно влечь 
уголовную или административную 
ответственность в случаях, если в 
них содержится состав иного пре-
ступления или административного 
проступка.

Определённую сложность пред-
ставляет неурегулированный в за-
конодательстве вопрос о правовых 
последствиях увольнения лица, 
приговорённого к исправительным 
работам, с основного места рабо-
ты в период от вынесения приго-
вора до вступления его в законную 
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силу. Отмечается, что в подобных 
случаях «больших усилий стоит ин-
спектору уголовно-исполнительной 
инспекции обеспечить исполнение 
данного наказания» [11, с. 363]. 
Однако признать такое поведение 
уклонением от наказания (при ус-
ловии, что увольнение имело место 
по инициативе работника) нельзя, 
поскольку приговор ещё не вступил 
в законную силу, а значит, лицо ещё 
и не обязано отбывать указанное в 
нём наказание [9, с. 133].

Нельзя также считать уклонени-
ем осуждённого от отбывания ис-
правительных работ неисполнение 
своих обязанностей собственником 
предприятия, учреждения или ор-
ганизации или уполномоченным им 
органом по месту отбывания осуж-
дённым этого наказания (статья 44 
УИК). Например, именно собствен-
ник или уполномоченный им орган 
обязаны ежемесячно отчислять в 
доход бюджета определённую при-
говором суда часть суммы зара-
ботка осуждённого. Поэтому непо-
ступление в бюджет этих сумм не 
является уклонением от отбывания 
исправительных работ.

Выводы. По конструкции объ-
ективной стороны состав престу-
пления, предусмотренного обеими 
частями статьи 389 УК, является 
формальным, поскольку в нём не 
предусмотрены общественно опас-
ные последствия. В зависимости от 
способа выполнения общественно 
опасного деяния оно может быть 
совершено как форме чистого без-
действия, так и в форме смешанно-
го бездействия, а в отдельных слу-
чаях – и в форме действия.
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Summary
The problems of the introduction of a principle of humanism into the activities of militia of Ukraine are considered. The essence 

of humanism as a basic principle defining the content and purpose of human rights and freedoms is found out and reveals. Revealed 
Specific of the ideas of humanism in militia activity in Ukraine and describes the content of this principle. The author argues that the 
principle of humanism dominants among all the principles of the police.

Key words: humanism, humanistic values, the principle of humanism, human rights and freedoms, value, principles, a system of 
principles, activity, police.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы внедрения принципа гуманизма в деятельность милиции Украины. Выясняется и 

раскрывается сущность гуманизма как основополагающего принципа, который определяет содержание и назначение прав и 
свобод человека. Выявляется специфика проявления идеи гуманизма в деятельности милиции Украины и раскрывается со-
держание этого принципа. Автор доказывает, что именно принцип гуманизма выполняет интегрированную и регуляторную 
функции в системе принципов, является доминирующим среди всех принципов деятельности милиции.

Ключевые слова: гуманизм, гуманистические ценности, принцип гуманизма, права и свободы человека, ценность, прин-
ципы, система принципов, деятельность, милиция, сотрудники милиции.

Постановка проблемы и акту-
альность исследования. Как 

известно, любые принципы являются 
результатом человеческой деятельно-
сти, поскольку их возникновение об-
условлено потребностями обществен-
ного развития, и в них отражаются за-
кономерности общественной жизни, а 
главными их источниками выступают 
политика, экономика, мораль, идеоло-
гия и т.д. Под принципом в общем виде 
понимают либо основное, исходное 
положение какой-либо теории, учения, 
либо руководящую идею, основное 
правило деятельности. Принципами 
деятельности милиции выступают 
основополагающие начала, идеи, на 
которых должна строиться ее деятель-
ность, поскольку именно в принципах 
отражаются представления законодате-
ля о месте и роли милиции в обществе 
и государстве, допустимых пределах, 
методах и средствах ее вмешательства 
в социальную жизнь. Как отмечается 
в ч. 1 ст. 3 Закона Украины «О мили-
ции», деятельность милиции строится 
на принципах законности, гуманиз-
ма, уважения к личности, социальной 
справедливости, взаимодействия с 
трудовыми коллективами, обществен-
ными организациями и населением 
[1]. Как видим, принцип гуманизма в 
деятельности милиции занимает одно 
из основных мест, поскольку нормы 

гуманизма являются объективной каче-
ственной характеристикой, основой ее 
деятельности и социальной направлен-
ности. Следовательно, принцип гума-
низма, будучи сердцевиной профессио-
нальной морали сотрудников милиции, 
означает человечность, защиту чести и 
достоинства людей, уважение их прав 
и свобод. Нужно сказать, что гуманизм 
как идеология развития современного 
общества глубоко проник в его струк-
туру и стал ценностной почвой, на 
которой развивается большинство со-
временных институтов. Кроме этого, 
целый ряд понятий, таких как права че-
ловека, гражданское общество, право-
вое государство и многие другие своим 
существованием обязаны гуманизму. 
Все эти явления в той или иной степени 
сегодня материализованы в социаль-
ных структурах, стали частью право-
сознания человека и общества в целом. 
Гуманизм постоянно развивается, при-
обретает новые формы под влиянием 
изменяющихся общественных отноше-
ний. Однако сущностью гуманизма во 
все времена остается человек, его по-
требности, интересы, права и свободы, 
рассматриваемые сквозь призму само-
ценности человеческой жизни.

Состояние исследования. Гума-
низм как принцип права получил тео-
ретическую разработку в трудах таких 
отечественных и зарубежных ученых, 

как: Г.А. Аванесов, С.С. Алексеев,  
Г.З. Анашкин, М.М. Вопленко,  
Т.З. Герасимив, Е.В. Квашис, А.Н. Ко-
лодий, А.В. Корнев, И.В. Коршиков, 
С.Л. Лысенков, Л.А. Луць, Г.В. Маль-
цев, Б.Ж. Назарбаев, П.Е. Недбай-
ло, В.Н. Петрашев, С.П. Погребняк,  
В.Д. Попков, А.И. Процевский, П.М. Ра-
бинович, Э.А. Саркисова, О.Ф. Скакун,  
О.И. Цибулевская, В.М. Чхиквадзе, 
О.О. Уварова, Т.І. Фулей и др. Вместе 
с тем в настоящее время проблематику 
гуманизма и его отображение в деятель-
ности милиции Украины нельзя при-
знать разработанной достаточно глубо-
ко. В монографических исследованиях 
не в полном объеме отображен принцип 
гуманизма как основополагающий прин-
цип деятельности правоохранительных 
органов, в том числе и милиции. Более 
того, приоритетность прав и свобод че-
ловека в Украине, усиление их охраны и 
защиты, переход от карательно-репрес-
сивных методов деятельности милиции 
к обслуживающим и предоставляющим 
административные услуги, а также от-
сутствие целостного гуманистического 
компонента в системе формирования 
ценностей в деятельности сотрудников 
милиции актуализируют исследования 
проблем внедрения принципа гуманизма 
в деятельность милиции.

Таким образом, в связи с недоста-
точной разработанностью этой пробле-
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матики, целью статьи является обще-
теоретическое исследование содержа-
ния принципа гуманизма; выявление 
специфики проявления идеи гуманизма 
в деятельности милиции Украины; обо-
снование его как основополагающего 
принципа, определяющего содержание 
и назначение прав и свобод человека. 
Исходя из обозначенной цели, следует 
решить следующие задачи: опреде-
лить влияние гуманизма на содержание 
и назначение прав и свобод человека; 
раскрыть понятие гуманизма как ос-
новополагающего принципа деятель-
ности милиции на основании анализа 
выводов философской и юридической 
литературы; внести предложения для 
достижения более результативной ре-
ализации этого принципа в деятельно-
сти милиции Украины.

Изложение основного материала. 
Становление, развитие и совершенствова-
ние правовой системы в Украине проис-
ходит с позиции утверждения общечело-
веческих ценностей, обеспечения соблю-
дения и охраны прав и свобод человека, 
защиты его чести и достоинства. Основ-
ным критерием оценки правового госу-
дарства является то, насколько общество 
готово не только к признанию прав и сво-
бод человека, но и к возведению лично-
сти в категорию «высшей ценности». Как 
говорится в ст. 3 Конституции Украины, 
«человек, его жизнь и здоровье, честь и 
достоинство, неприкосновенность и без-
опасность определяются в Украине наи-
высшей социальной ценностью ... Обе-
спечение прав и свобод человека является 
главной обязанностью государства» [2]. 
Функцию охраны и защиты прав и свобод 
человека государство возлагает на право-
охранительные органы, непосредственно 
на милицию. Кроме этого, сотрудники 
милиции ведут работу по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений, ис-
пользуя широкую гамму средств право-
вого и морального воздействия, арсенал 
мер убеждения и принуждения. В связи 
с возложенными на милицию задачами в 
современных условиях возникает потреб-
ность в новых подходах к совершенство-
ванию системы принципов деятельности 
милиции, обеспечению более четкого ее 
регулирования и соблюдения при этом 
определенных гуманных требований, ко-
торые предполагают признание всех ос-
новополагающих прав человека, утверж-
дают благо личности как высший крите-
рий оценки их деятельности.

Что касается самого понятия «гума-
низм», то в переводе с латинского он озна-
чает «человечный», «человеческий». Это, 
прежде всего, признание человека как 
личности, индивида, его прав на свобод-
ное развитие, утверждение блага челове-
ка как критерия оценки общественных от-
ношений [3]. Гуманизм, будучи изначаль-
ной верой в позитивные возможности 
человека, выражается в таком качестве 
личности, как гуманность, которая вопло-
щается в способности воспринимать лю-
дей такими, какими они есть, верить в их 
добрые намерения, помогать стать лучше. 
Следовательно, гуманизм в деятельно-
сти милиции проявляется в том, что она 
направлена на борьбу со злом и защиту 
интересов всего общества и каждой лич-
ности в отдельности от нарушений норм 
права и морали. Работникам милиции 
приходится быть жесткими в борьбе с 
преступностью, однако в их деятельности 
выше все же стоит доброта, поскольку та-
ким образом обеспечиваются условия для 
стабильности общества и защиты прав и 
свобод человека.

Как отмечает С.И. Максимов, с пра-
вами человека связаны некоторые благо-
приятные, позитивно оцениваемые со-
стояния их владельца. С позиций одной 
из двух альтернативных теорий – теории 
воли (свободы) – права дают преимуще-
ства воле их владельца над волей другой 
стороны, находящейся с ним в конфликте, 
с позиций другой теории – интересы, пра-
ва служат защите или осуществлению ин-
тересов их владельца [4, с. 289]. При этом 
теория естественного права считает, что 
юридические права являются разновид-
ностью моральных прав, в то время как 
юридический позитивизм рассматривает 
их как нечто, сильно отличающееся от 
моральных прав.

В англо-американской юриспруден-
ции ни одно изложение вопроса о правах 
не обходится без упоминания аналитиче-
ской теории В. Хохфельда, который опре-
делил права при помощи четырех поня-
тий: а) права-требования (rights-clames), 
или собственно права; б) свободы, или 
привилегии (liberties); в) полномочия 
(powers); г) иммунитеты (immunities). 
Основным понятиям соответствуют 
противоположные по смыслу понятия, с 
которыми они образуют полярные пары. 
При этом оказывается, что утвердивше-
еся в правовой теории представление о 
соотносительности прав и обязанностей 
оказывается не столь очевидным, так как 

относится только к одному виду прав – 
правам-требованиям. И, действительно, 
правам-требованиям соответствуют обя-
занности на стороне другого субъекта. 
Свобода со стороны одного субъекта не 
предполагает, в отличие от прав, никаких 
обязанностей со стороны другого субъек-
та, а только не дает права другому субъ-
екту требовать от первого не делать того, 
на что у него есть привилегия. Противо-
положным понятием здесь выступает по-
нятие «отсутствие права» [4, с. 291]. Осо-
бенно ярко это прослеживается в праве 
на свободу мысли, поскольку никто не 
имеет права запрещать человеку мыс-
лить. Другой пример: право на свободу 
слова является не просто правом по типу 
свобод, которыми обладают граждане, а 
неприкосновенным правом, поскольку 
ни один законодательный орган не имеет 
полномочий законно ограничить свободу 
путем возложения обязанностей не гово-
рить свободно.

Права человека как субъективные пра-
ва, на обладание которыми может претен-
довать каждый человек, вне зависимости 
от обстоятельств находятся в центре по-
литического проекта современности, суть 
которого выражается в изначальной и ис-
ключительной связи власти и справедли-
вости, т.е. в такой организации публичной 
власти, при которой подчиненность ее 
принципам справедливости не оставалась 
на усмотрении власть предержащих [5, c. 
289]. Идея прав человека имеет норматив-
но-критический характер. Представляя 
собой «опосредующие принципы спра-
ведливости» и «нравственные критерии, 
которыми должен руководствоваться пра-
вопорядок» [5, c. 293], права человека не 
могут рассматриваться в качестве лишь 
одного из юридических понятий, они 
оказываются в кругу основных концеп-
тов философии. По своему смысловому 
содержанию права человека очерчивают 
пространство, которое обеспечивает каж-
дому человеку условия его самореали-
зации, т.е. пространство его личностной 
автономии. Концепт автономии занимает 
центральное место в практической фило-
софии И. Канта и означает «способность 
быть господином себе самому», т.е. жить 
не по чужим, извне заданным правилам 
и инструкциям, а по своим собственным 
принципам. В форме моральной и утили-
тарной автономии он противостоит патер-
налистическим идеям «принудительного 
совершенствования» и «принудительного 
осчастливливания подданных». Взамен 
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«принудительности», благодаря понятию 
автономии, отстаивается «нестеснен-
ность» развития, т.е. свобода как безус-
ловная ценность и «одно-единственное 
прирожденное право» [6, c. 9]. С этой 
точки зрения, наиболее гуманной явля-
ется политика, обеспечивающая наилуч-
шие условия для удовлетворения потреб-
ностей и свободного развития личности. 
Вообще, человек становится личностью, 
готовой к самореализации своего гумани-
стического потенциала не благодаря пас-
сивному восприятию моральных норм, а 
только через поиск самое себя, гуманное 
отношение к другому человеку. Со вре-
мен Просвещения права человека имену-
ются «прирожденными», «неотчуждае-
мыми». И именно это дает представление 
о самоценности и безусловной значимо-
сти прав человека, поскольку они прису-
щи каждому человеку, живущему в мире, 
и принадлежат ему от рождения. Никто и 
ничто не имеет оснований лишить чело-
века прав и свобод, данных ему от приро-
ды, да и сам человек не может отказаться 
от своих неотъемлемых прав, не потеряв 
при этом своей человеческой сущности. 
Права человека, кроме этого, служат не-
обходимым условием человеческого су-
ществования и коммуникации, причем 
как внутри отдельного государства, так и 
в межгосударственных отношениях. Бла-
годаря Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также 
другим международным соглашениям, 
которые обеспечивают реальные меха-
низмы коллективного осуществления 
прав, сформулированных во Всеобщей 
декларации прав человека, права челове-
ка инкорпорируются в правовые системы 
подписавших их государств. Вместе с 
тем в современном мире права человека 
понимаются также как права индивидов, 
которые дают возможность защищаться 
от посягательств на их свободу. Благода-
ря правам человека могут критиковать-
ся законы, деятельность правительства, 
правоохранительных органов и других 
институтов, т.е., будучи независимыми 
стандартами, права человека выступают 
критериями легитимации. Необходи-
мость легитимации обусловлена и самой 
природой власти. Поскольку, с одной сто-
роны, власть является условием достиже-
ния людьми своих интересов – как общих, 
за счет организации усилий, так и про-
тивоположных, за счет их совместного 
ограничения, а с другой стороны, приоб-
ретает реальное бытие лишь в признании 

подвластных, опираясь на их волю подчи-
няться. Если классические правопорядки 
находили форму своей легитимации в 
различных конструкциях общественного 
договора, то современные правопорядки 
зиждутся на субъективных правах. Эти 
права предоставляют каждому законное 
поле действий для достижения своих по-
требностей и интересов.

Таким образом, права человека очер-
чивают пространство, обеспечивающее 
каждому человеку условия его само-
реализации, т.е. пространство его лич-
ностной автономии. Основной принцип 
обоснования прав человека заключается 
в том, что человек, чтобы оставаться че-
ловеком, должен иметь право на сохра-
нение самого себя. Отказ от насилия по 
отношению к другому человеку означает 
признание за ним права на жизнь, соб-
ственность и свободу как универсальные 
условия человеческого существования. 
По этому поводу правильно отмечал А. 
Круглов: «Гуманизм как альтернатива 
идеологической общеобязательности – 
это терпимость по определению – и в 
психологическом, и в юридическом, и в 
эпистемологическом смысле. В психоло-
гическом плане он учит терпеть чужую 
свободу, будто бы чужие ошибки; в мо-
ральном и юридическом – признавать ее, 
не смея судить за всех, что ошибка и что 
истина; в эпистемологическом – созна-
вать обоснованность свободы, того, что 
из многих разных представлений о мире 
нельзя выделить одного единственно 
правильного, квалифицировав остальные 
как ошибочные. … Терпимость есть сво-
его рода отрицательное определение того, 
что в положительной форме звучит как 
гуманность. Итак, терпимого отношения 
заслуживает все, что только само не объ-
являет терпимости боя, – все, кроме наси-
лия в любом его проявлении» [7]. В свою 
очередь, толерантность предполагает го-
товность принять других людей такими, 
какими они есть, и взаимодействовать с 
ними на основе равноправия, согласия и 
взаимного уважения. Все люди равны в 
своих правах, имеют одинаковую право-
вую свободу независимо от пола, расы, 
общественного положения, условий жиз-
ни, системы взглядов и вероисповедания. 
Таким образом, права и свободы человека 
отражают идеалы гуманизма, справедли-
вости, свободы, равноправия и толерант-
ности. Милиции запрещаются любые 
формы ограничения прав и свобод чело-
века по признакам социальной, расовой, 

национальной, языковой или религиоз-
ной принадлежности, а также прибегание 
к пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоин-
ство обращению.

Резюмируя вышеизложенное, акцен-
тируем внимание на том, что гуманизм 
как принцип не может действовать сам 
по себе, его содержание раскрывается 
только во взаимосвязи с другими прин-
ципами деятельности милиции, такими, 
как законность, справедливость, уваже-
ние к личности и др. При этом в их си-
стеме принцип гуманизма занимает одно 
из главных мест, является ядром, свое-
образной стержневой основой, которая 
своим действием пронизывает и объеди-
няет все остальные принципы, проявля-
ясь у каждого элемента в отдельности и 
во всех вместе взятых. Именно поэтому 
указанный принцип выполняет интегри-
рованную и регуляторную функции в 
системе принципов деятельности мили-
ции. Другие принципы, выполняя свои 
специфические функции, направленные 
на последовательное проведение, как в 
теоретическую, так и в практическую де-
ятельность, основных требований прин-
ципа гуманизма. Сохраняя относитель-
ную самостоятельность и независимость 
в пределах одного целого, структурные 
компоненты системного подхода в то же 
время направлены на достижение общих 
целей деятельности милиции – обеспече-
ние прав и безопасности граждан, охраны 
общественного порядка, заботы об общем 
благосостоянии, обеспечения личных и 
имущественных благ и т.д. Кроме того, 
гуманизм следует рассматривать не толь-
ко как принцип, но и как критерий, по-
зволяющий судить о достаточности или 
недостаточности использования гума-
нистических требований в деятельности 
милиции. В связи с тем, что деятельность 
милиции осуществляется в конфликтных 
ситуациях и часто происходит столкнове-
ние интересов различных категорий лиц, 
сотрудники милиции должны учитывать 
многоаспектное проявление принципа 
гуманизма, в частности как в отношении 
правонарушителя, так и в отношении по-
терпевшего.

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований в этом направле-
нии. Подытоживая вышеизложенное, 
отметим, что к содержанию принципа 
гуманизма в деятельности милиции Укра-
ины относим правила равенства всех лю-
дей перед законом, а также отношение к 
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человеку, его жизни и здоровью, чести и 
достоинству, неприкосновенности и без-
опасности как к высшей социальной цен-
ности. Предоставление этому принципу 
статуса общеобязательного правила через 
соответствующие нормы Конституции 
Украины является формой его юридиче-
ского воплощения. Вместе с тем право-
вые нормы, регулирующие деятельность 
милиции, должны гармонично сочетаться 
с доминирующими общественными цен-
ностями и концепцией современной пра-
вовой системы, а принцип гуманизма как 
основополагающий принцип деятельно-
сти милиции должен быть обязательным 
для всех, без исключения, ее сотрудников.

Необходимо также заметить, что, не-
смотря на наличие некоторых наработок 
по этой проблематике, дальнейшие иссле-
дования предмета принципа гуманизма, 
его ценностного наполнения, реализации, 
проявления в нормах права и правовых 
отношениях актуальны как никогда. Пер-
спективу дальнейших исследований мы 
видим в раскрытии сущности понятия 
принципа гуманизма как руководствую-
щей идеи, основоположного направления 
деятельности милиции Украины, опреде-
ляющего ее особенности и содержание.
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Summary
Commercialising and using of various legal forms of social protection aimed the 

increasingly larger role of population social support institute. A wide range of social 
security subjects, including social benefits field, make actual complex legal issues of 
social protection of the population of Ukraine. 

In this article the author outlines the complex issues of legal regulation of social 
support, and adduce reasons for improving different legal forms of reforming this system 
based on international standards in the field of social security.
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Аннотация
С переходом к рыночным отношениям, применением различных организаци-

онно-правовых форм социальной защиты возрастает роль института социальной 
поддержки населения. Широкий круг субъектов социального обеспечения, в том 
числе и в сфере социальных льгот, ставит на повестку дня сложные правовые во-
просы социальной защищенности населения Украины. 

В статье автором очерчены сложные вопросы правового регулирования соци-
альной поддержки, приведены дополнительные аргументы усовершенствования 
различных организационно-правовых форм реформирования этой системы с уче-
том международных стандартов в сфере социального обеспечения.

Ключевые слова: государственная политика, социальная защита, социальное 
обеспечение, социальная поддержка, социальные льготы, адресность. 

Постановка проблемы. Ре-
шительные и всеобъемлю-

щие реформы, направленные на по-
вышение конкурентоспособности 
экономики, формирование профес-
сиональной и эффективной системы 
государственного управления, по-
вышение благосостояния населения 
– единственный путь выхода Укра-
ины на высокий уровень развития. 
Одной из необходимых составляю-
щих является реформа системы со-
циальной поддержки.

Целью статьи является анализ 
системы правоотношений по соци-
альной поддержке, определение ос-
нований возникновения, изменения 
и прекращения данных отношений; 
определение круга субъектов и пра-
вового статуса такого рода отноше-
ний, а также пути реформирования 
источников финансирования по со-
циальной поддержке населения.

Изложение основного мате-
риала. Конституция Украины [1] в 
ст. 46 провозглашает, что граждане 
имеют право на социальную защиту, 
включая право на обеспечение их в 

случае полной, частичной или вре-
менной потери трудоспособности, 
потери кормильца, безработицы по 
независящим от них обстоятель-
ствам, а также в старости и в иных 
случаях, предусмотренных законом. 
Это право гарантируется общеобяза-
тельным государственным социаль-
ным страхованием за счет страхо-
вых взносов граждан, предприятий, 
учреждений и организаций, а также 
бюджетных и других источников со-
циального обеспечения; созданием 
сети государственных, коммуналь-
ных, частных учреждений для ухода 
за нетрудоспособными. 

Социальная поддержка – это 
система мероприятий по матери-
альному обеспечению за счет госу-
дарственного и местного бюджетов 
и других источников финансирова-
ния граждан, которые не приобрели 
по разным причинам юридическо-
го права на пенсии и другие виды 
помощи, но нуждаются в ней и не 
могут самостоятельно выйти из за-
труднительного положения [2]. Она 
предоставляется в виде материаль-
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ной помощи, социального обслужи-
вания и разных льгот для наименее 
защищенных категорий населения 
в индивидуальном порядке после 
проверки наличия у них средств для 
существования. Вид, форма и раз-
мер социальной поддержки зависят 
от специфики каждого отдельного 
случая.

Цель государственной полити-
ки в сфере социальной поддержки 
населения является комплексной и 
включает: смягчение негативных 
последствий бедности, снижение 
социального неравенства и предот-
вращение социального иждивен-
чества; повышение эффективности 
социальной помощи и предостав-
ление других форм помощи мало-
обеспеченным семьям на основе 
принципа адресности; расширение 
рынка и повышение качества соци-
альных услуг, которые предоставля-
ются, в целях обеспечения свободы 
выбора для граждан, пользующихся 
бесплатными или субсидированны-
ми социальными услугами [3]. Для 
достижения этой цели изменения 
должны быть направлены на реа-
лизацию следующих задач: макси-
мально эффективного социального 
обеспечения социально уязвимых 
семей, которые не в состоянии само-
стоятельно решить возникшие про-
блемы; повышение эффективности 
социального обслуживания населе-
ния, в том числе за счет активного 
привлечения негосударственных 
организаций; четкое разделение и, 
по необходимости, перераспреде-
ление полномочий между разными 
уровнями власти в сфере социаль-
ной поддержки населения; разви-
тие конкурсного финансирования в 
социальной сфере с привлечением 
альтернативных источников финан-
сирования разных видов социаль-
ной помощи.

Субъектами социальной под-
держки могут быть не только госу-
дарственные структуры, а, прежде 
всего, органы местного самоуправ-
ления, общественные организации 
и фонды. Принципом деятельности 
субъектов социальной поддержки 
является, во-первых, адресность их 
помощи и возможность ее предо-

ставления независимо от социаль-
ного статуса объекта, во-вторых, 
– публичность деятельности как ме-
тод создания общественной мысли и 
воспитания человека [4].

Социальная поддержка может 
иметь разнообразнейшие виды: от 
предоставления кредита до орга-
низации общественных работ. Но 
при этом обязательно должны со-
блюдаться два требования: (1) кон-
кретный и адресный характер помо-
щи, (2) предоставление ее тем, кто 
может ею воспользоваться. Их на-
рушение в значительной мере обе-
сценивает возможности поддержки. 
Так, в населенных пунктах с целью 
поддержки отдельных категорий 
населения в трудоустройстве еже-
годно по решению местных органов 
власти бронируются рабочие места. 
Но воспользовался этой возможно-
стью лишь небольшой процент ра-
ботников. Причиной такой низкой 
эффективности этой меры, на наш 
взгляд, является то, что социальная 
поддержка назначалась определен-
ным категориям людей, а не отдель-
ным лицам по их инициативе.

Любое правовое явление про-
является и реализуется через его 
функции. Это методологическое по-
ложение в полной мере касается и 
социальной поддержки. В Толковом 
словаре украинского языка функция 
интерпретируется как (а) явление, 
которое зависит от другого, основ-
ного явления и является формой его 
проявления, осуществления; (б) за-
дача, обязанности, связанные с де-
ятельностью, должностью человека 
[5]. Вот почему в ходе исследова-
ния социальной поддержки нужно 
исходить из того, что «функция» – 
это категория системного порядка, 
предназначением которой является 
определение эталона деятельности 
системы, направлений достижения 
ее цели и образца ее работы. Благо-
даря тому, что системный порядок 
используется в разных областях зна-
ний достаточно широко, можно го-
ворить о его универсальности. Эф-
фективность этого научного метода 
связана с относительно закончен-
ным процессом его формирования 
как целостной методологии, которая 

предусматривает: во-первых, опре-
деление места и функций системно-
го подхода в системе общенаучной 
методологии, круга задач, которые 
можно решить с его помощью; во-
вторых, разработка понятийно-ка-
тегориального аппарата, а именно 
рассмотрение его как системы взаи-
мосвязанных между собой методов 
и средств познания, которые вы-
полняют единую задачу; в-третьих, 
определение специфики и возмож-
ностей использования системного 
подхода в конкретных научных сфе-
рах [6].

Характеризуя функции социаль-
ной поддержки, необходимо учи-
тывать такие моменты: а) они явля-
ются средствами реализации задач 
рассматриваемой организационно-
правовой формы социального обе-
спечения; б) эти функции являются 
комплексными; в) их реализация 
требует определенного образа орга-
низации социальной поддержки; г) 
они имеют эволюционный характер, 
поскольку зависят от уровня разви-
тия государства и его задач.

В условиях становления рыноч-
ной экономики социальная поддерж-
ка выполняет несколько функций: а) 
экономическую – содействие повы-
шению эффективности конкретных 
форм человеческой деятельности в 
системе общественного разделения 
труда; б) социально-ценностную – 
развитие социальных отношений на 
основе повышения роли ценностей 
взаимопомощи и доверия; в) пси-
хологическую – стимулирование 
к использованию личностями их 
психологических резервов; г) инте-
гральную – создание условий для 
инициативной деятельности инно-
вационного характера.

Социальная защита, помощь и 
поддержка как формы обеспечения 
социальной жизни людей имеют 
разное назначения и разное соотно-
шение между собой в пределах еди-
ной системы. С развитием общества 
и выходом его из кризисного состо-
яния меняется динамика развития 
этих трех форм социального обе-
спечения, более быстрыми темпа-
ми начинает возрастать социальная 
поддержка.
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При оценке соотношения между 
социальной защитой, социальной 
помощью и социальной поддерж-
кой в процессе реализации опре-
деленной социальной программы, 
на наш взгляд, нужно руководство-
ваться критерием оценки изменений 
благосостояния, предложенным В. 
Паретто. Он исходит из того, что со-
циальные изменения улучшают бла-
госостояние, если они, во-первых, 
никому не наносят вреда, во-
вторых, какая-то часть людей, по их 
собственной оценке, имеет от них 
пользу [7]. Чтобы изменения благо-
состояния при реализации социаль-
ных программ отвечали указанному 
критерию, необходимо использова-
ние и социальной защиты, и соци-
альной помощи, и социальной под-
держки. В соответствии с их функ-
циями социальная защита должна 
предупредить возможные потери 
для всех участников программы, а 
социальная помощь – помочь тем, 
кто может при ее осуществлении 
попасть в затруднительное поло-
жение. Социальная же поддержка 
становится источником инноваций, 
которые способны повысить благо-
состояние их инициаторов. Прини-
мая во внимание все это, структура 
совокупных затрат на социальную 
защиту, социальную помощь и со-
циальную поддержку в социальной 
программе любого уровня должна 
формироваться так, чтобы удовлет-
ворять требованиям этого критерия.

Анализ форм обеспечения со-
циальных прав человека свиде-
тельствует о том, что, во-первых, 
существование этих форм обуслов-
лено социальной структурой обще-
ства и особенностями его слоев, 
во-вторых, – каждая из этих форм 
выполняет определенные функции 
относительно реализации прав че-
ловека, в-третьих, – использование 
указанных форм при реализации со-
циальных программ любого уровня 
является объективно необходимым, 
соотношение между ними определя-
ется требованиями критерия роста 
благосостояния.

В последнее десятилетие в на-
шей стране значительно активизи-
ровалась законотворческая деятель-

ность в сфере социальной защиты 
граждан. Среди ряда правовых ак-
тов отличается Закон Украины «О 
социальных услугах» [8] благодаря 
значительному потенциалу относи-
тельно положительных изменений в 
жизни каждого гражданина Украи-
ны, который в определенный период 
своей жизни не в состоянии спра-
виться своими силами со сложными 
жизненными обстоятельствами и 
нуждается в посторонней помощи. 
Негосударственные организации 
воспринимают принятие этого За-
кона также как свидетельство при-
знания государством общественной 
роли негосударственного сектора, 
ведь законом предусмотрено участие 
негосударственных заведений и ор-
ганизаций (общественных, религи-
озных, и т.п.) в конкурсах на предо-
ставления социальных услуг за счет 
средств бюджетов разных уровней. 

Целесообразно отметить пер-
спективы развития сферы социаль-
ных услуг для уязвимых слоев на-
селения в соответствии с указанным 
Законом: потенциальное развитие 
рынка услуг, определение гаранти-
рованного государством минимума 
услуг для каждой целевой группы, 
изменение принципа финансиро-
вания социальных услуг (учитывая 
количественный состав и потреб-
ности целевых групп, а не на коли-
чество мест в имеющихся заведени-
ях), внедрение механизма контроля 
качества социальных услуг путем 
введения лицензирования заведений 
и лиц, которые их предоставляют, 
внедрение конкурсного механизма 
финансирования предприятий, кото-
рые предоставляют услугу, а также 
механизма выбора пользователем 
организации, услугам которой он 
будет отдавать преимущество. 

Сегодня не существует единого 
подхода к пониманию содержания 
правовой природы государственных 
льгот в Украине. Вместе с тем си-
стема их неоднородная. Нужно раз-
личать льготы, которые предостав-
ляются гражданам при жизненных 
обстоятельствах, которые предопре-
деляют необходимость особого вни-
мания к человеку, то есть являются 
частью государственной системы 

социального обеспечения, и льготы, 
которые связаны со служебным ста-
тусом лица или видом его трудовой 
деятельности. Поэтому всю систему 
государственных льгот поделим на 
социальные и профессионально-
бытовые. Под социальными необхо-
димо понимать такие льготы, кото-
рые связаны с жизнеобеспечением 
граждан и обусловлены снижением 
уровня их доходов ниже прожиточ-
ного минимума или потерей (сниже-
нием) трудоспособности. Эти льго-
ты можно рассматривать как один 
из видов социального обеспечения. 
Правовым основанием предостав-
ления гражданам социальных льгот 
является наступления социального 
риска при обстоятельствах, предус-
мотренных законодательством. Ана-
лиз международной практики и на-
ционального законодательства по-
казал, что такими обстоятельствами 
является нетрудоспособность, поте-
ря кормильца, болезнь, безработица, 
частичная безработица.

Чрезмерно развитая система со-
циальных льгот в Украине (в коли-
чественном эквиваленте) и форм 
их выявления еще не характеризует 
надлежащую степень социальной 
защищенности населения. Сегодня 
возникла необходимость коренного 
усовершенствования этой системы. 
Недостатками современной госу-
дарственной системы социальных 
льгот, на наш взгляд, являются:

1. Отсутствие системного нор-
мативно-правового акта, который 
универсально устанавливал бы ос-
нования, перечень субъектов, виды 
и механизм предоставления соци-
альных льгот.

2. Несовершенство механизма 
предоставления льгот, поскольку 
реально ими пользуются не все, 
кто имеет на них право (например, 
правом безоплатного проезда город-
ским транспортом пользуются лишь 
пенсионеры, которые проживают в 
городе; вместо того сельские жите-
ли не пользуются такой льготой или 
же пользуются очень редко).

3. Отсутствие системы монито-
ринга доходов тех семей, для кото-
рых обеспечение является наиболее 
необходимым.
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4. Отсутствие на предприятиях, 
которые предоставляют услуги, для 
оплаты которых введены льготы, и 
в местных органах исполнительной 
власти: (а) единой методики вы-
числения фактической стоимости 
отдельных видов льгот; (б) единой 
методики учета предоставленных 
льгот; (в) единой статистической 
отчетности относительно фактиче-
ской стоимости льгот и состояния 
их финансирования.

Проблемами действующей си-
стемы социальной поддержки явля-
ются: низкий уровень охвата бедно-
го населения социальной помощью; 
низкая адресность при предоставле-
нии социальной поддержки (это ка-
сается прежде всего льгот). 

Выводы. Существующая систе-
ма льгот призвана частично ком-
пенсировать населению низкие за-
работки, неблагоприятные условия 
работы, а в некоторых случаях – 
служить дополнительным стимулом 
привлечения к разным видам дея-
тельности или подчеркивать осо-
бые заслуги той или другой группы 
населения. Однако постоянный не-
достаток средств в Госбюджете и 
увеличение каждый год количества 
льготников на сегодня приобретает 
угрожающий масштаб. 

Целью реформы является повы-
шение социальной поддержки не-
имущих слоев населения при рацио-
нальном использовании бюджетных 
средств. Для достижения целей на 
период реформы видится необхо-
димым поставить такие задачи, а 
именно:

– усилить адресный характер 
предоставления социальной под-
держки путем: а) объединения всех 
видов социальной помощи в единую 
программу социальной защиты, ко-
торая будет действовать преимуще-
ственно на принципах адресности и 
с учетом доходов получателей помо-
щи; б) интеграции программы льгот 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг по программе жилищных суб-
сидий; внесении законодательных 
изменений в правила предоставле-
ния субсидий; в) внедрения косвен-
ных методов оценивания доходов 
граждан, которые претендуют на 
получение социальной поддержки; 
г) учета доходов при предоставле-
нии всех видов льгот;

– повысить эффективность 
управленческих решений в систе-
ме социальной поддержки населе-
ния путем: а) создания единой базы 
всех видов социальной поддержки 
и единой информационной среды 
для компетентных государствен-
ных органов; б) создания единой 
сети социальных служб на базе Ми-
нистерства социальной политики 
для комплексного предоставления 
населению социальных услуг; в) 
внедрения системы мониторинга и 
аудита программ социальной под-
держки на постоянной основе; г) 
усовершенствования института со-
циальной инспекции путем расши-
рения функций социальных инспек-
торов с передачей им полномочий 
относительно мониторинга и оце-
нивания уровня доходов получате-
лей помощи.
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